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внесшего неоиенимый вклад в дело сохранения 

творческого наследия ученого 



ПРОЛОГ 

Как ни парадоксально, систематической научной деятель
ностью Н.А. Морозов сумел заняться лишь только тогда, ког
да его осудили на вечную каторгу. 

Заключение было рассчитано на медленное умерщвле
ние узников. Из одиннадцати заключенных в Алексеевеком 
равелине за два года осталось в живых только четыре. В ра
велине Морозов неоднократно болел цингой. Нога от болез
ни стала, по его словам, толстой, как бревно. Несмотря на 
острую боль, он заставлял себя трижды в сутки делать гим
настику и как можно больше ходить. Он ходил по камере и 
повторял в уме: 4Выжить во что ·бы то ни стало, назло своим 
врагам!• У него начался туберкулез. Морозов начал лечить
ся собственным способом: не давал себе кашлять, чтобы не 
разрывать язвочек в легких, а если становилось невтерпеж, то 

кашлял в подушку, чтобы не дать воздуху резко вырываться. В 
1883 году был момент, когда тюремный врач докладывал Алек
сандру 111: 4Морозову осталось жить несколько дней•. А через 
месяц он сообщал царю: 4Морозов обманул смерть и меди
цинскую науку и начал выздоравливать•. 

В 1884 году его перевели в Шлиссельбургскую крепость. 
Здесь, упорной борьбой с администрацией, заключенные до
бились некоторых облегчений тюремного режима, в резуль
тате которых у Н.А. Морозова появилась возможность сис

тематически заниматься научной работой. В Шлиссельбур
ге он написал 26 томов рукописей, по различным отраслям 
знания. 
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После выхода из тюрьмы он подготовил для Министер

ства просвещения перечень работ, написанных им до 1905 
года. Список был на 23 страницах. 

Оказавшись на свободе после 25-летнеrо одиночного за
ключения, Н.А. Морозов целиком посвятил себя научно-пе
дагогической деятельности. За первые четыре с половиной 
года после. освобождения, пока его снова не посадили на год 
в Двинскую крепость за публикацию сборника стихов •Звезд
ные песни•, им было опубликовано более 80 статей, книг и 
литературных работ. Его научные труды отличали яркая но
визца, смелость мысли и научного предвидения, великолеп

ные формы и стиль, поэтический язык. Его друг по шлис

сельбургскому заключению М.Ю. Ашенбреннер писал ему: 
•УВас же глубокое и важное содержание облекается в худо
жествещtую, поэтическую форму, и развитие ори~инальной 
теории поражает красотой и блестящим остроумием, а это 
совершенно покоряет читателш~. 

Следует иметь. в виду, что работы Н.А. Морозова появи
лись тогда, когда физики и химики уже стали отходить от ста
рых традиционных представлений XIX века, но не дошли еще 
до правильных теорий строения атома. Это был период поиск.а 
новых подходов к единому описанию строения материи. И Н.А. 
Морозов предвосхитил многие последующие открытия совре

менной химии и физики. Он предсказал существование и свой
ства инертных газов; построил структурные схемы атомов, объяс
няющие периодичность валентности и других свойств хими
ческих элементов; показал, что сумма положительной и 

отрицательной валентностей равна ВQ!_:ьми. Одним из первых 
Морозов ввел электронные формулы строения неорганических 
и органических соединений; впервые ввел в науку понятие·о 
ковалентвой связи. 

В 1907 году началось сотрудничество Н.А. Морозова с вы
дающимся ученым П.Ф. Лесгафтом. Последний пригласил 
его работать в своей Биологической лаборатории и препода
вать в организованной им Высшей вольной школе (первом 
общественном университете в дореволюционной России). 
Здесь Морозов преподавал химию и астрономию, сначала в 
качестве приват-доцента, а затем стал профессором. Он чи
тал оригинальный курс •Мировая космическая химия•, в 
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котором излагал химическую эволюцию звезд и планет. В 

это же время он стал активным членом многих научньlх об• 
щеС'tВ. 

В 1907 году вышло в свет его 4 Откровение в грозе и буре. 
История возникновения Апокалипсиса•. В этой книге H;k 
,'Морозов писал: 4Из всех трудных задач, представляющ:их• 
ся для нашего ума при изучении чужой· нам исторической 
эпохи, одна из самых труднейших -это необходимость ясно 
и отчетливо усвоить себе во всей их логической последова
тельности как чуждый для нас склад мышления, так и чуж• 

дые для нас основы миросозерцания ее современников•. Эти 

слова и ·Ныне звучат как наказ историкам, изучающим· раii

ний период развития человеческой мысли. 

В это же самое время у Н.А. Морозова появилась возмож
ность принять практическое участие в воздухоплавании~ Еже

годно и неоднократно он подпималея на аэропланах и аэро

статах. Им были· высказаны интересные мысли о задачах и 
перспектинах воздухоплавания, предложены системы пара

шюта, автоматически образующегося при падении аэроста
та из так называемого экваториального пояса, а также спе
циальные костюмы для высотных полетов, послужившие 

прообразом современной одежды пилотов. Как теперь вы
ясняется, Н.А. Морозов оказался лионером в разработке 
спасательных средств не только для людей, но и для самого 

летательного аппарата. Сейчас это направление только на

чинает раЗвиваться. Н.А. Морозов состоял членом Всерос
сийского аэроклуба и работал в Научно-техническом коми~ 
тете над проектами летательных аппаратов, он был также 
председателем Комиссии научных полетов илектором авиа
ционной школы. 

Недолог был период, в течение которого он активно за
нимался вопросами воздухоплавания и авиации, но период 

этот оказался весьма плодотворным. <<Ави·ациоJ!НОе• насле
дие Н.А. Морозова значительно. Им написюю свыше 20 ста
тей и книг по авиации и воздухоплаванию. 

Н.А. Морозов интересовался многими разделами мате
матики - от дифференциального и интегрального исчисле-. 

ния и алгебры комплексных чисел до векторов и проеi<тив
ной геометрии, а также теории вероятностей. Этот. его и.нте-
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рее был тесно связан с применением математических дис· 
циплин к естествознанию и истории человеческого общества. 
Не всеми из этих дисциплин Морозов овладел полностью, 

но когда он брался излагать эти вопросы для широких кру· 
гов читающей публики, то делал это в присущем; ему духе 
новаторства, и всегда его изложение было оригинально. 

В 1909 году Н.А. Морозов опубликовал •Начала векто· 
риальной алгебры в их генезисе из чистой математики• и •В 
поисках философского камня>>. Последнюю книгу можно 
считать уникальной в русской историографии алхимии. Дол· 
гое время она оставалась единственным монографическим 
изданием по истории алхимии на русском языке. Эту книгу 
нельзя причислить только к историческим, так как она на· 

сыщена фактическими данными современной автору эпохи 
и творческой их интерпретацией. Ощrако сочетание истории 
науки с идеями современности в ней отличается гармонич· 

ностью. Эта органичная связь четко вырисовывает не толь· 
ко познавательное, но и прогностическое значение истории 

науки. Н.А. Морозов верил в то, что в будущем все отдель· 
ные знания объединятся в одну общуiО естественную нзуку. 

Более важным для исторического познания развития хи· 

мии Н.А. Морозов считал не сухой набор фактов, а попытку 
понять психологию пионеров науки, которая объясняет, по· 
чему наука о строении вещества, после первого своего воз· 

никновенияr неизбежно должна была перейти сначала через 
стадию магии, а затем и через стадию алхимии. 

Н.А. Морозову принадлежит приоритет в провозглаше· 

нии психологического метода как инструмента историче· 

ского исследования древних эпох. 

Из воспоминаний ученых мы знаем, что книгу Морозова 
•В поисках философского камня• чИтала вся проевещенная 
Россия. Это была первая в отечественной литературе попу· 
лярная книга, в которой анализировался процесс возникно· 
вения и развития химических знаний с древнейших времен 
до 1908 года. Написанная на основе изучения редких источ· 
ников книга в яркой, увлекательной форме ведет читателя 
от алхимии до радиохимии. Она побудила многих любозна· 
тельных юношей заняться изучением химии и выбрать эту 
науку своей сПециальностью. 
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В речи, произнесенной 27 декабря 1911 года на заклю
чительном собрании секции астрофизики Второго Менде
.леевского съезда, 4Прошедшее и будущее миров с современ· 
ной геофизической и астрофизической точки зрения~ Н.А. 
Морозов высказал смелую мысль о том, что новые звезды 

возникают в результате взрыва старых светил из-за разло
жения атомов веществ, ставших радиоактивными. Ныне эта, 
ранее оспариваемая, гипотеза разделяется широкими кру

гами астрономов и физиков. Н.А. Морозов считал, что ко
меты представляют собой солнечные испарения, движущи
еся вокруг Солнца; эта точка зрения тоже поЛучила теперь 
признание. 

Он делал немало для поляризации науки. Много ездил 
по стране с лекциями по проблемам авиации, химии, исто
рии религий. Он читал их в различных городах России: в Пе
тербурге, Москве, Киеве, Минске, Юрьеве, Риге, Омске, Бар
науле, Иркутске, Владивостоке, всего в 54 городах. Его жи
вой ум и творческая мысль помогали ему увлечь аудиторию 

и сделать доступной для широкой публики то, что, по-види
мому, может быть понятно лишь ученым. Он умел упростить 
отвлеченную мысль живым сравнением и украсить ее своим 

личным впечатлением и переживанием. Морозов говорил по
пулярным языком о таких вещах, как строение вещества, пе

риодическая система, эволюция вещества на небесных све
тилах, и простота изложения, широкие научные обобщения 
вызывали у аудитории неизменный интерес. Будучи редак

тором издания 4Итоги науки>>, Морозов прекрасно чувство
вал тенденции развития той или иной науки. Был редаi<ТО

ром и автором вводных статей в целом ряде переводных тру

дов по различным разделам естествознания. 

Обладая литературным талантом, 0н писал рассказы, по
вести, стихотворения. Еще в 70-х годах позапроШлого века 
несколько его сборников революционных стихов вышли за 
границей. Его воспоминания 4Повести моей жизни~. 4Пись
ма из Шлиссельбургской крепости~ высоко оценивались со-

/ 
временниками. 

Он владел одиннадцатью языками. 

Перед войной 1914 года вышла большая монография 4Про
роки. Ис:гория возникновения библейских пророчеств, их ли-
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т·ературное изложени~ и характеристика~. которая была про
должение·м его работы 40ткровение в Грозе и буре~. 

В годы Первой мировой войны Н.А. Морозов, как деле
гат Земского союза, отправился на передовую для помощи 
больным и раненым. Тяготы войны он опИсал в целом ряде 
расс·казов и очерков, которь!е потом вьrшли отдельной кни
tой 4На войне~. 

Общий список дореволюционных работ Н.А. Морозова 
содержит 113 названий. 

После свержения царизма в феврале 1917 года ·н.А. М о~ 
розов на некоторое время вернулся к политической деятель

ности. Он участвовал в Государственном совещании в Москве 
в августе 1917 года, был выбран членом Совета Российской рее• · 
публики и в Учредительное собрание от партии народной сво
боды. Написал ряд политических работ. 

С 1918 года и до конца жизни Н.А. Морозов был дирек
тором Естественнонаучного института имени П.Ф. Лесгаф
та, который он и создал. Морозов всячески tюощрял исследо
вания, на десятки лет· обгоняющие свое время. Труды Этого 
института - свидетельство необычайно широких интересов 
его диреr<тора. В них можно найти оригинальные подходы к 
решению наиболее трудных проблем астрономии, геологии, 
биологии и психологии. Человеку, лишенному фантазии, даже 
не могло прийти в голову, что такие проблемы существуют. 
Оценивая исследовательскую программу Морозова, одна из 
сотрудниц института, Н.М. Штауде, писала: 4Мы видим, что 
все .мировоззрение Николая Александровича проникнуто одним 
общим духом, везде он ищет и находит бесконечныйряд ана
логИчных явлений. Мы видим также, насколько тесно пере~ 
плетаются вопросы астрономические и физические с пробле
.Ма.ми биологии и психологии~. 

Н.А. Морозова интересовали метеорологические процес

сы в земной атмосфере. Он рассматриваЛ эти процессы в за
висимости не только от свойств самой атмосферы, но и от 
корnускулярного излучения Солнца (солнечньrй ветер), от 
потока космических частиц галактического происхождения. 

Kai< метеоролог Н.А. Морозов праr<тически неиЗвестен, 
хотя он И посвятил много времени изучению атмосферных 
явлеiii1й, выскаэав при этом ряд теоретИческих соображений 
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и дав объяснения многим атмосферным процессам. Моро
зов был одним из первых организаторов исследования сво
·бодной атмосферы на аэростатах и самолетах и деятельно 
,пропагандировал эти исследования. 

В книге •Среди облаков~ очень подробно описан вклад 
авиации в метеорологию и предложены различные пути ис

пользования авиации для изучения атмосферы. В эту книгу 

вошли отрывки из лекций по воздухоплаванию, читавших
·ся Морозовым в авиационной школе Всероссийского аэро
клуба, а также дано очень интересное и важное приложевне 
•О строении кучевых и грозовых облаков~. В нем подробно 
рассмотрены данные полета аэростаrа, поднявшегося в Пет
рограде 21 июля 1923 года. В этом полете принимал участие 
один из талантливейших метеорологов, С. И. Троицкий. Ана

лизируя сделанные им наблюдения, Морозов обратил особое 
внимание на эволюцию облаков и пришел к ряду выводов, ко
торые подтверждены многочисленными данными современ

ньiх исследователей и могут СЧ!.Паться общепринятыми. Ос
новные направления исследований Морозова в изучении как 
микрофизпки облаков, так и их динамики дополнены иссле
дованиями синоптических условий образования облаков, 
еще почти не начатыми во времена полета С.И. Троицкого. 
Изучение микрофизики облаков имеет непосредственное от
ношение к вопросу об искусственном воздействии на облака 
и осадки, что также очень интересовало Морозова. 

Кроме этого, Н.А. Морозов первый предложил исполь
·зовать наблюдение дифракционных явлений для определе
ния размеров облачных капель с самолета, то есть при ~:~а
блюдении облачных образований сверху. До него этот метод 
применялея только для изучения наземных туманов и обла
ков, наблюдаемых с земли. Лишь после работ Ленинград
ского института экспериментальной метеорологии 1934-
1936 годов этот метод был рекомендован для наблюдения в 
свободной атмосфере. 

Внимание ученого привлекала также структура перистых 

облаков на высотах, •где вьюги бушуют даже в самые жар
кие летние дни•. Ему принадлежит понятие •ложuые пери
:.стые облака•, связанное с грозовыми облаками, и т.д. Он так
,же высказал nредположение о наличии в стратосфере вер-
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тикальных токов. К 1914 году относится его представление 
относительно состава верхних слоев атмосферы. По его мне
нию, водород и гелий едва ли могут удерживаться в атмо
сфере, и едва ли их количество может увеличиваться с вЬiсо
той, как думали тогда еще многие зарубежные метеорологи. 
Однако это поло.жение (о сравнитеЛьной однородности со
става атмосферы) стало общепринятым лишь через 20 лет. 
Даже в начале 30-х годов ХХ века, когда норвежский физик 
Вегард на основании исследования спектров полярных сия

ний высказал аналогичное мнение, его взгляд не разделялея 
еще всеми учеными. 

В период 1924-1932 годов издается семитомный труд 
4Христос». 

Свою давнюю мечту написать 4Историю человеческой 
культуры в естественнонаучном освещении» (именно тако
во настоящее название многотомника •Христос») Н.А. Мо
розов начал осуществлять в 1918 году. За короткий срок он 
подготовил фундаментальный труд в десяти объемистых то
мах . .Но издать удалось только семь из них. 

В письме к В. И. Ленину от 18 августа 1921 года Н.А. Мо
розов писал: 

•... Моя книга ни в какоймере не "богоискательская", а со
вершенно определенно атеистическая в научном смысле это
го слова. 

Ее основа - колебание всех ветхозаветных и новозавет
ных религиозных сообщений, основiтное на определении вре
мени этих событий астрономическим способом, причем ока
зывается полноенесогласие хронологии, и естественное объяс
нение всякой .мистики ... • 

Основной задачей своей работы он считал согласовать 
исторические науки с естествознанием и обнаружить общие 
законы психического развития человечества на основе эво

люции его материальной культуры, в основе которой, в свою 
очередь, лежит постепенное усовершенствование орудий ум
ственной и физической деятельности людей. 

Эта работа Н.А. Морозова, как бы спорны ни были неко
торые его выводы, представляет большой методологический 
интерес. Уч~ный впервые поставил существенные вопросы в 
поrраничных, между естествознанием и историей, областях. 
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В последние годы жизни Н.А. Морозов закончил боль
шой труд о теоретических основах геофизики и метеороло
гии, в котором по-новому подошел к предсказаниям погоды. 

Эти годы он провел преимущественно в имении Барок, ко
торое по инициативе В.И. Ленина было лередано Морозову 
в пожизненное пользование. В 1932 году он был избран по
четным членом Академии наук СССР. Советское лравитель
ство лрисвоило ему з·вание заслуженного деятеля науки, он 

был ~:~агражден двумя орденами Ленина и орденом Трудово
rо Красного Знамени. 

По случаю девяностолетия ученого постановлением Сов
наркома СССР были учреждены стипендии имени Н.А. Мо
розова студентам и асnирантам, работающим в области аст
рономии, физики и химии. А также его имя было лрисвоено 
созданному по его инициативе биологическому стационару 
~Барок>> АН СССР, призванному наблюдать за изменения
ми в окружающей среде в результате создания РыбшiСI<ого 
водохранилища. 

В период ярко выраженного лроцесса дифференциации 
наук Н.А. Морозов выступал за интеграцию естественнона
учных знаний, за взаимодействие наук, за разработку тех лро
блем, которые находились в лограничных областях. Это очень 
созвучно нашему времени -времени интеграции знаний, ког
да активный рост наших знаний о природе происходит в точ
ках соприкосновения различных наук. Он выступал за со
трудничество ученых различных стран в разработке фунда
ментальных проблем науки, за науку как достояние всего 
человечества. 

~международность, - писал Н.А. Морозов, - это глав
ная характеристика всякого истинного знания. Ньютои и 
Кеплер, Дарвин и Маркс, а с ними и Меиделеев в своих теоре
тических выводах являются достояиием всего мыслящего че
ловечества. Их открытия ложатся в осиову мировоззреиия 
каждого из нас и лягут в основу м_ировоззрения каждого и.з бу
дущих поколений•>. 

Н.А. Морозов считал, что движение человеческого позна
ния не упраздняет, а только исправляет то, что было достиг
нуто уже ранее. 

Он подходил к истории отдельных дисциплин с позиций 
истории науки в целом. •Как уже ue раз случалось в исто-



16 С. Вшtлнский, И. Ведосекина 

рии естествозиан.ил, - замечает он, -человеческая .мысль и 

здесь шла .многообразными путл.ми к одной и той же конеч
ной цели- выяснению истиниого строеиил и эволюции ато

мов. В са.мый разгар реакции против алхимических фанта

зий, реакЦии, господствовавшей почти безраздельно среди 
химиков XIX века, провозглашеииал алхи.мика.ми идея о един
стве вещества и траисфор.мируе.мости его видоиз.менеиий иа
шла себе приют у са.мых выдающихся физиков. В то вре.мя 
как .миогие химики того периода наделяли ато.мы совре.мен
ньiХ .минеральньiХ элементов ·даже предвечным существова
нием в природе, физики и астрономы постепенно приходили к 
совершенно обратным выводам•. 

4-Эволюциттая творил ... - писал Н.А. Морозов в 1909 
году, - проникает теперь и в невиди.мый .мир атомов и тоже 
обнаруживает в не.м закон прогрессивного осложненил дей
ствующих единиц. Вместе с те.м она бросает на.м луч света и 
на химию будущего>>. 

Историзм как способ познания был присущ Н.А. Моро
~ову - ученому-энциклопедисту. Диапазон его интересов 
распространялся от 4-Кирпичей мироздания• - химичес{(их 

элементов - до сущности жизни; от возникновения звезд в 

результате взрыва космических тел до образования обл:аков, 
от векторного исчисления до теории относительности, от 

процессов, происходящих в центре земного шара, до возду

хоплавания, от древней и средневековой истории стран Сре
диземноморья до итогов науки начала ХХ столетия. 

Далеко не все бесспорно в Представлениях ,и рассужде
ниях Н.А. Морозова. Кроме того, архаичные терминi.I и по
нятия, которыми он пользовался, мешали пониманию новых 

идей. Но какую бь1 книгу или статью Морозова ни взять, мы 
всегда найдем в ней оригинальные мысли самобытного уче
ного. 

В качестве примера приведем его введение к сборнику 
стихов 4-Звездные песни>> - 4-Наука в поэзии и поэзия в на

уке•. 



НАУКА В ПОЭЗИИ И ПОЭЗИЯ В НАУКЕ 

Сквозь тюремную решетку 

наблюАаю я прироАу, 
Вижу солнuе, вижу зелень 

и мечтам Ааю свобоАу. 

Таковы строки, оставшиеся у меня в памяти с Аетства. ОткуАа 
они появились в моей голове, я уже не знаю, но они почему-то 

запали мне в Аушу, хотя в то время я .и не мечтал о темниuах, 

которым суЖАено было впослеАствиИ так сильно ворваться в мою 

жизнь. 

Собственно говоря, мы и все наблюАаем окружающий нас 

мир как буАто из окна комнаты, и притом наши органы чувств 

Аают нам о нем очень неполное преАставление. ПоАумайте толь

ко, что, кроме той гаммы световых лучей, которую различает 

наш глаз, существует еше огромное количество Аругих, и каж

Аая из них, -если бы tviы были способны воспринимать ее зре

н.ием, - преАставила бы. нам вселенную совершенно в новом, 

своеобразном световом наряАе! А сколькq звуков и музыкаль

_ных тонов, которых мы не слышим, проносятся. в прироАе во

круг нас! ВеАь Ааже сама земля, не переставая, посылает нам 

аккорАы изо всей своей глубины! 

Но прироАа зовет нас к себе не оАними своими внешними, 

световыми, звуковыми и ароматическими покровами, а главным 

образом тем вечным, что мы ожиАаем найти поА ними и с помо

щью всемогушей науки Аействительно нахоАим. 
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МИЛЫЙ Apyr, ИЛЬ ТЫ не ВИАИШЬ, 
Что все виАимое нами 

Только отблеск, только тени 

От неэримого очами?!-

писал когАа-то ВлаАимир Соловьев. 

И чем развитее, чем богаче поэтическими образами и на

строениями наша Ауша, тем сильнее отзывается она на вс~ со

вершаюшееся в окружаюшем нас мире. 

llpиpoAa, любовь и стремление к иАеалу всегАа были Аоми

нируюшими мотивами истинной лирической поэзии. Все эти три 

мотива постоянно nеремешиваются в ней межАу собой. Воэьмем 

хотя бы прелестные стихотворения Стивенсона, которые я час

то повторял про себя во время заточения в Шлиссельбургской 

крепости и не решался перевести, чтобы не испортить: 

Или: 

ln the highlands, in the country places, 
Where the old plain men have rosy faces, 
And the young fair maiden quiet eyes, 
Where essential silentce cheers and Ьlesses, 
And for ever in the hill recesses 
Her most lovely music broods and dies. 
О to mount again where erst i hauntel, 
Were the old red hills are Ьird enchanted, 
And the low green meadows bright with sward 
And wheneven dies the million-tined, 
And the night has come and planets glihted! 
Lo! the walley hollow lamp bestarred! 
О to dream, О to awake and wander 
There, and with delight to take and render 
Through the trance of silence quiet breath ... 
Lo! for there, among the flowers and grasses 
Only the mightier movement sounds and passes, 
Only winds and rivers, life and deat. 

She rested Ьу the Broken Brood, 
She drank of Weary Well, 
She moved beyond my lingering look,
Ah, whither none can tell! 
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She kame, she went. ln other lands; 
Perchance in faerer skies 
Her hands shall cling with other hands, 
Her eyes to other eyes. 

She wanisht. ln the sounding town, 
Will she remember too? 
Will she rekall the eyes of brown 
As u recall the Ъlue? 

19 

ПравАа, в область лирической поэзии по временам врыва

лись и врываются АО сих пор и бурные аккорАы гражАанских 

ЧУВСТВ, За КОТОрЫе ИНОГАа ПЛОХО прИХОАИЛОСЬ И ПрИХОАИТ(;Я ав

ТОрам. Но отАельные граЖАанские мотивы, вроАе призыва к борь

бе против феоАализма и Аругих более современных форм угне

тения, сильно волнуют А уши их современников лишь АО того мо

мента, пока порыв обшественного Авижения еше не ниспроверг 

те непосреАственные преграАы, против которых зовет люАей в 

опреАеленный исторический момент вечно стремяШаяся впереА 
жизнь, а с ней и поэзия. Нас не трогают уже некоторые куплеты 
из франuузской «Марсельезы», из английского наuионального 

гимна, из немеuкого «Wacht am Rein», из русского «Боже, uаря 
храни>> и из Аругих гимнов в том же роАе, в свое время вызывав

ших непреоАолимый энтузиазм. Но нам по-прежнему близки 

старинные лирические восприятия прироАы и вырисовываюши

еся на ее фоне настроения человеческой Ауши. 

А веАь прироАа понимается нами тем многообразнее и глуб

же, чем более раскрываютс.я nepeA нами наукой ее вечно пере
хоАяшие Аруг в Аруга таинственные силы и их немногие неиз

менные законы. С кажАым новым открытием принимает приро

Аа АЛЯ посвяшенного в ее тайны все новые и новые, все более и 

более совершенные облики. 

From the Ыаzе of the .sun's brigh glory 
We sift each ray of light, 
We steal from the stars their story 
Across the dark spaces of night. 

(Мы просеиваем сквозь приэму 

каЖАый луч солнечной славы, 
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мы nохишаем у звезА их историю 

через темные безАны ночи.) 

А вместе с наукой Аолжна неизбежно развиваться и поэзия, 

захватывая в ней все новые и новые области. 

В этом отношенИи астрономия раньше всех Аругих отАелов 

естествознания привлекла к себе внимание поэзии. 

Небо глубокое, 

Полное мглы голубой, 

Полное звезА золотых! 

Неро Аалекое! 

Весь я теряюсь АУШОЙ 
В безАнах твоих! -

пишет Шербина, хотя он и не был никогАа астрономом. Небо 

в?спевалось в глубокой Аревности, еше в те времена, когм не 
б.ыла выработана Аа)!<е рифма. Кто из нас не читал в «ИлиаАе» и 

«0Аиссее)~ лоэrических описаний златокуАрой Зари и восхож

Аения лучезарного Феба? Кому не затрагивали Аушу вопросы «Го

лубиной КНИГИ»: 

Отчего начался у нас белый свет~ 

Отчего у нас солнuе красное~ 

Отчего у нас млаА-светёл-месяu? 

Отчего у нас звезАы частые~ 

Отчего у нас зори светлые~ 

Кто не помнит астрономических мест в !JОЭзии Гете: 

Nacht ist schon herausgesunken 
Schliest sich heilig Stern an Stern 
Grosse lichter, kleine Funken 
Blitzern nach und glanzen fern. 

(Ночь нисхоАит, рассыnая 

Сотни звеЭА no небесам, 
Рой светил горит, мерuая, 

Блешет зАесь, сияет там;) . ·:· 
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Или: 

Geheimnissvoll am lichten Tag 
Lasst sich Natur des Schleiers nicht berauben. 
Und was sie deinem Geist nicht offenbaren rnag, ~ 
Das zwin,gst du ihr nicht аЬ mit Gebei11 und mit Schrauben. 

. . 
(Прирола вся вели·ких тайн nолна, 

Их лаже лнем ты не увилишь оком. 

и что не ласт луше твоей она, 
Не вырвешь у нее ни рычагом, ни б~оком.) 

21 

Астрономические сюжеты в английской литературе стали те

перь настолько часты, что некоторые курсы астрономии (напри

мер, Howe'a) на кажлой страниuе пестрят лирическими купле

тами. 

«Если искры Прометеяне погасли еше срели Люлей,- гово

рит Стратонов в своей хуАожественной монографии пСолнuе>>, 

тоже богатой поэтическими u~патами, -то. сверкание Их ярче, 
чем ГАе бы то ни было, выражается в космоГонической заАаче>>. 

И нет сомнения, что поэзия скоро захватит себе не только 
космогонию, но и физику, и химию, и Аругие естественные на

уки, хотя при этом ей и· приАется преоАолет~;> ряА серьезных за

труАнений. 

Пре~е всего новый сюжет, как и всЯкий новый шаг в неве

Аомые области, требует СМеЛОСТИ И бОЛЬШОГО, ОрИГИНаЛЬНОГО та\ 

ланта АЛЯ того, чтобы непривычный преАМет сразу же поАейство

вал на непоАГотовленные к нему А уши чита~еЛей. НеАостаток эле
ментарной энuиклопеАично~ти в нашем обшем образовании 

привоАит к тому, что у большинства из нас остаютсЯ от среА.ней 
и Ааже высшей школы ОАНИ лоскутья разрозненных свеАений, а 

лоскутья мало пригоАны АЛЯ хуАожественного творчества и АЛЯ 

понимания научно разносторонних поэтических проиЗвеАений. 

КогАа Аело иАет о преАметах, уже ~;~ошеАших в разговорный 

язык, неАочет истинного знания заменяется у нас призрачным. 

Если кто~нибуАь из нас встречает в романе, nри описании при

роАы, название АрозАа или свиристеля, хорька или крушины, ку

кушки или калины, то ему кажется, что переА ним прохоАят их 

образы, а межАу тем в большинстве случаев он совершенно не 



22 С. Валянский, И. Недосеки11а 

понимает значения этих слов, потому что не в состоянии узнать 

обозначаемых ими животных и растений хотя бы в зоологиче

ском или ботаническом саАу. И сколько таится в каЖАом из нас 

такого призрачного знания! 

ПривЫкнув к имени, мы начинаем ·верить, буАто знаем и то, 
что оно обозначает, и Ааже иногАа начинаем поэтизировать та

кой преАМет хотя бы и смутно. 

При употребЛении астрономических, физика-химических, 

геологических и Аругих научных названий этого самообмана у 

нас еше нет. Возьмем, например, хотя бы гимн солнuу, написан

ный неАавно Жаном .Рамо: 

Au nom de la lumiere, au nom du ciel immense, 
Au nom de 1 'astre jaune, Arcturus le charmeur, 
Au nom de 1 'astre Ыаnс, Sinus, qui commence, 
Au nom de 1 'astre rouge, Atdebaran, qui meurt,
Soleil, nous t'innplorons! Soi propice, soi tendre! 
Ecoute 1 'oraison des nos coeurs douloureux! 
Les etoiles, tes soeurs du ciel, daignent entendre 
L'umЫe et dolante voix de grillons tenebreux! 

(Во имя вас, о свет, о своА небес безАонный, 

Тебя, о зо~отой, чаруюший Арктур, 

Тебя, о Сириус, серебряным роЖАенный, 

Тебя, АльАебаран, nомеркнувший пурпур! 
О, солнuе, Аобрым буАь, тебя я заклинаю! 

Внемли скорей мольбам печальных голосов! 

ВеАь звезАочки ж горят, приветливо внимая 

Унылой музыке застенчивых сверчков!) 

3Аесь название сверчков не поразит того, кто не имеет о 

них никакого реального преАставления и не узнает их, когАа 

увиАит, но, услышав имена АльАебарана, Арктура, он, навер

ное, буАет разбирать их _по склаАам и через минуту не сумеет 

повторить, потому что не привык к их звуку в литературе и обы

Аенной жизни и совершенно не знает ни звезАного неба, ни 

астрономии. 

Современная поэзия и хуАожественное творчество Аолжны 

САелать такие имена и сюжеты хотя бы настолько же прквычны

ми читателям, как и «застенчивых сверчков))' и тогАа их упот-



ЧЕТЫРЕ ВСТРЕЧИ :n 
ребление в nоэзии буАет тоже вызывать у них хотя бы и неяс

.ные, но nоэтические образы . 
. Вечное искание новых nутей, форм и сюжетов охватило мо

гучим nорывом хуАожественное творчество в конuе XIX века • 
._Как nри весеннем разливе нахлынувшие воАы образуют ручьи и 

струйки по всем наnравлениям и ч.аше всего по таким, которые 

веАут в глухие за.воАи, не Ааюшие никакого исхоАа к конечному 

назначению всякой реки -морю, -:-так и в nослеАнем nорыве 

современного хуАожественного и nоэтического творчества мно

го течений (nароАированных и в этой моей книге) заглохнут и 

буАут забыты rряАушими nоколениями. Но все,.что этот nорыв 

Ааст в новом uенного, сохранится навсегАа и nослужит стуnе

нью АЛЯ Аальнейшего развития nоэзии. 

Нам тесны стали nять старинных ритмов классической nо

эзии, ЭТИ хореи, ямбы, Аактили, амфибрахиИ и анаnесты. Мы на
чали по временам выхоАить из них и а. новые стоnы, как, наnри

мер, у Игоря Северянина: 

Или: 

О милая, как я печалюсь! 

О милая, как я тоскую! 

Мне хочется тебя увиАеть -
Печальную и голубую, 

Мне хочется тебя услышать, 

Печальная и голубая, 

Мне хочется тебя коснуться, 

Любимая и дорогая! 

Я чувствую, что угасаю, 

И близится мое молчанье ... 
Я чувствую, что скоро, скоро 

Окончится мое страданье. 

В парке плакала Аевочка: 

«Посмотри-ка ты, папочка, 

У хорошенькой ласточки переломлена лаnочка. 

Я возьму nтичку бедную и в nлаточек укутаю». 

И отеu призаАумался, nотрясенный минутою, -
И nростил все гряАушие и каnризы, и.шалости, 

Милой, маленькой Аевочки, зарыдавшей от жалости ... 
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ВеАь. как бы мы ни разАеляли (искусстве-нно и насильно) мет

рику от ри.тма; а все же совершенно ясно, что в nервом из этих 

стихотворений совершенно особая стопа в Аевять слогов, с АО· 

минируюшим уАзрением и растяжением на втором слоге, а во 

втором- восьмисложная стопа с уАзрением и-растяжением на; 

шестом слоге, а вовсе не анапест. 

Ясно, что истинная теория всенароАного, обшечеловеческо

го стихосложения Аолжна принять ве внимание: 1) Авусложные 
стопы- Аион первый и второй (хорей и яМб), которые попарно 
ЛеГКО СОеАИНЯЮТСЯ В четверОСЛОЖНЫе СТОПЫ; 2) треХСЛОЖНЬiе
тр!'\ОН первый, второй и третий (Аактиль, амфибрахий и анапест); 
3) четырехсложные-тетрон (или пеон) первый, второй, третий и 
четвертый, смотря по тому, на каком слоге в них уАарение; 4) 
пятисложные- пентон первый, второй, третий, четвертый и пя

тый; 5) шестисложные --различные гексоны; б) семисложные
геriтоны; 7) восьмисложные - октаны и Ааже Аевятисложные -
нононы, как только что привеАенные из Игоря Северянина, хотя 

в многосложных стопах и нельзя обойтись без поАчиненных вто

ричных уАарений, что привоАит к возможности стоп Ааж~ и с 

Авумя уАарными слогами. 

Полночь и свет знают свой час, 

Полночь и свет рмуют нас, 

В cepAue М()еМ призрачный свет, 
В cepAue моем полночи нет, -

пишет Бальмон.т стопой в четыре слога с уАзрением на первом и 

че>вертом, а у Марии Конопниuкой и у некоторых Аругих нахо

АИМ стопы и в пять слогов с Авумя уАзрениями в кажАой: 

.6.оступны ль грезы Ауше суровой, 

Что знает жизни венеu терновый, 

ГруАи '<раняшей немые слезы, 

.6.оступны ль грезы? 

Броню боязни, тупой, враЖАебной, 

Любовь прожгла ли стреЛой волшебной, 
Несушей люАям небес богатство, 

Любовь и братство? 

Точно так же мы, русские; язык которых гибче всех Аругих, 

уже АЗВНО ВЫШЛИ И3 nреАеЛОВ преЖНИХ «ЖеНСКИХ» И «МУЖСКИХ» 
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рифм. Мы имеем, еше С() времени Лермонтова, много стихотво

рений с рифмами, носяшими уАарение на третьем слоге от KOI-!
ua, а теперь в помешенных зАесь моих Аавнишних стихах вроАе 
«Атолла», «.6.ревней легенАЫ», «При звезАаХ>>, «Карты :.6.ев'ушки 
раскл~Аывали» или «В тени»: · 

Там, ГАе ветви НаА ограАой 

Низко' свешиваются, 

Блески солнышка с прохлаАой 

Перемешиваются, и т.А.-

и· в некоторых стихах у Валерия Брюсова м'ы ВИАИМ уАарение на 
четвертом и Ааже на nятом слоге от конuа... . . . 

Но nараллельна такому расширению рифмовки и формы 

Аолжно, nовторяю, ИАТИ расширение и с6Аержания поэзИИ вве

Аением в нее все новых и новых сюжетов. И с этой точки зрения 

можно сказать, что только тот поэт оставит о себе воспомина

ние в истории этой области человеческого творчества, который 

внес в нее что-либо новое, оригинальное, еше не разработанное 

его преАШествеННИКаМИ. 



ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ, 

В МОСКВЕ 



Обстоятельства еложились так, что Н.А. Морозову не уда
лось создать свою собственную научную школу. У него были 
помощники, но никто из них не стал его учеником, а тем бо
лее продолжателем его работ. 

В 1907 году Петр Францевич Лесгафт пригласил бывше
го шлиссельбуржца работать в свою С.- Петербургскую био
логическую лабораторию. Здесь Н.А. Морозов читал лекции 
по химии и астрономИи в Высшей вольной школе, открытой 
при лаборатории, и занимался теоретической доработкой тех 
проблем, над которыми начал трудиться еще во время свое
го долгого заключения. В это время у него были ассистенты, 
помогавшие ему при решении лишь технических вопросов, 

они участвовали в основном в проведении различных расче

тов. Возможно, со временем они вн_икли бы в те проблемы, 
над которыми работали вместе с ученым, и стали бы его ак
тивными сотрудниками. Но этого времени не было. Сначала 
война изменила обычный ход вещей, а затем революция по
меняла весь быт. С началом·разрухи Морозову поступил ряд 
предложений заняться наукой в другом месте, но он решил 
остаться в Петрограде и попытаться выжить вместе с С.- Пе

тербургской биологической лабораторией, директором кото
рой его избрали зимой 1918 года. 

А весной 1918 года новый директор предложил фантас
тическую по тем временам программу работы института. Он 
хотел создать на базе лаборатории научное учреждение, ко
торое объединило бы специалистов из разных областей ес
тествознания для решения общих, единых для всего инсти-
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тута проблем. Вообще-то идея объединения nод одной кры
шей физиков, астрономов, химиков и биологов появилась 
еще при П.Ф. Лесгафте, который считал, что природа едина 
в многообразии своих проявлений, а потому должна изучать
ся как единое целое. Но только сейчас появилась возмож
ность реализацИи этой идеи. Советское правите.ilьство шло 
навстречу инициативе ученых, если последняя способство
вала развитию науки в стране. 

Помимо руководства институтом, Н.А. Морозов взял на 
себя заведование только что созданным астрономическим от
делением. Сотрудниками нового отдела стали его соратники 

по Российскому обществу любителей мираведения (РОЛМ), 
председателем которого он был избран с момента его образа~ 
вания. Это были Даниил Осипович Святский, Михаил Яков
левич Мошонкин, Сергей Владимирович Муратов, Михаил 
Анатольевич Вильев, Наум Ильич Идельсон, Нина Михай
ловна Штауде, Сергей Михайлович Селиванов. 

Одной из основных задач астрономического отделения 
являлась разработка вопросов исторической астрономии, 
выдвинутых в области звездной мифологии, и установление 
времени различных исторических памятников древности, со

держащих в себе астрономические указания. Для этой цели 
астрономы-вычислители отделения, кроме различных спе

циальных работ, приступили к составлению системы таблиц, 
с помощью которых можно было бы определить все време
на, соответствующие данному расположению Солнца, Луны 
и планет. Кроме того, астрономическое отделение занима
лось исследованиями астрофизического характера, обработ
кой произведенных на частных обсерваториях России на
блюдений над персменными звездами, теоретическими ис
следованиями и обработкой наблюдений падающих звезд. 

Все работы сотрудников выполнялись под общим руко
водством Н.А. Морозова. Но они не проявляли особого ин
тереса к идеям своего начальника. Одним из самых лучших 
его сотрудников был молодой астроном М.А. Вильев, выда
ющийся талант, уже успевший получить известность свои
ми трудами среди ученых Европы. Но и он порой проявлял 
строптивость. Например, когда Морозов просил расширить 

интервал вычислений, включив в него и позднее Средневе" 
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ковье, для различных астрономических явлений, описанных 
в считающихся древними исторических сочинениях, его по~ 

мощник_ полагал это пустой тратой времени. Как дальше ело
жилИсь бы их отношения - неизвестно, так как М.А. Вильев 
из-за тяжелых условий жизни простудился и умер от воспа

ления легких в 1919 году. 
Другие же сотрудники либо обладали узким кругозором, 

либо, будучи веруюЩими, испытывали постоянный диском
форт, выполняя поручения Н.А. М~розова по проверке аст
рономических событий, описываемых в Священном Писании. 
К последним относилась Н.М. Штауде. В кqнце концов она в 
письменном заявлении обратилась к Морозову с просьбой пе~ 
ревсети ее в астрофизическое отделение, и эта просьба была 
тут Же удовлетворена. Хотя он и терял хорошего сотрудника, 
но ее желание было для него не менее важным. 

Д.О. Святский, первый ученик Н.А. Морозова, работав
ший вместе с ним в лаборатории П.Ф. Лесгафта и бывший 
его заместителем по РОЛМ, впоследствии стал профессо
ром. Он являлся автором ряда историко-астрономических 
исследований и, казалось, должен был стать самым актив
ным помощником своего учителя. Но ему приходилось очень 
много времени уделять работе в РОЛМ. А в 1930 году его 
арестовали. 

Так что, к соЖалению, в институте как-то не сложилось 
сообщество сотрудников, способных воспринять интересы 
и взгляды своего руководителя, готовых к достаточно широ

кому подходу к науке. 

После выхода из печати первых томов 4Христа», рабо
ты, в которой Н.А. Морозов попытался описать историю че
ловечества с точки зрения естественных наук, он стал полу

чать письма от различных людей с предложением дать им 
возможность принять посильное участие в его исторических 

исследованиях. Два таких наиболее активных помощника, 
Дмитриевекий М.С. и Сумаков В.Г., даже были введены в 
штат института. 

Новые помощники появлялись не только в результате пе
реписки, но и после различных встреч. 

- -- 28 сентября 1929 года в Ленинграде на квартире у Н.А. 
Морозова, под его председательством, собралась часть его 
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помощн~rсов, чтобJ>r выработать стратегию дальнейших.дей
ствий. Они решили создать «Общество истории и методоло
гии точных наук и техники~. в задачу которого входило бы 
изучение проблем истории, методологии и педагогики точ
ных наук и техники; популяризация перечисленных проблем 
путем лекционной и литературной деятельности; объедине
ние всех лиц, могущих и желающих осуществлять постав

ленные задачи; установление связи с учреждениями, разра

батывающими вопросы марксистской методологии. У став и 
список общества были представлены на рассмотрение Глав
науки, но там ответили, что подобное общество уже создано 
при Академии наук и желающие работать в этом направле
нии могут вступить в него. Но такой шаг означал бы отказ от 
разработки своих идей, так как они были несовместимы с 
идеями, лежащими в основе академического общества. 

И они продолжали действовать разрозненно. 

Вот некоторые из его добровольных помощников. 
Блюминау Владимир Леонтьевич - адвокат. Посылал за-

явление в комитет по Сталинским премиям, вел переписку 

о выдвижении Н.А. Морозова в действительные члены Ака

демии наук. Написал воспоминания о Морозове и краткие 

изложения различных томов «Христа•. 

Дворецкий Алексей Иванович - переводчик с немецко

го. Написал резюме к •Христу• - •Великий хронологиче

ский сдвиг• - краткое изложение семи томов «Христа•. 

Николаев Борис Николаевич - архитектор, профессор 

Института путей сообщений. Его работа по деформации стро
ительных материалов «Физические начала архитектурных 
форм• со временем легла в основу пролога к девятому тому 

«Христа• - •О погружении старинных построек и их разва
лин в землю, об их xpOHJ:IЧecrcoй деформации как средстве 
установления их возраста•. 

Прудконский Петр Ниrсолаевич. Написал для второго из

дания первого тома «Христа• два приложения: «Алфавит

ный указатель собственных имен первой книги "Христа"• и 
«Алфавитный справочник- указатель значений главнейших' 
библейских имен и названий 1-й и 2-й книг «Христос~> в их 
толковании по Н. Морозову•. 
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. . . .Рощаковский Мцхаил Серг~евич - инженер. Написал. 
популярное изложение 4Христа•. 

Мрочек Вацлав Ромуальдович - профессор М·атематиt<и 
и истории науки. Помогал Морозову в его работе над рус
ской историей. 

И еще много других, которые участвовали время от вре

мени, а больше зяакомились с тем, что сделал Н.А. Морозов, 
» не чувствовал» в себе сцлы внестц какой-нцбудь вклад в 
эту работу. . 

В один цз приездов Н. А. Морозова· в Москву на собра-. . 

цие его едцномышлеюшков попал только что оr<анчцвший · 
ме~мат МГУ Сергей Александрович Стебаков. До 14 лет он. 
ЖИЛ в Jiенuнграде недалеко от Музея народовольцев » бьlл 
постоянным его гостем, знал все его экспонаты r!ацзусть. И 
вот однаждЬ!; придя в музей в прuвычное время, он нашел 
его закрытым. Часть экспонатов валялась тут же возле две
ри на улИце. Возможно, прцчина закрытИя была в том, что 
вс~~таки это была партия террорИстов. Вскоре юно·ша пере
ехал в Москву, но интерес к народовольцам не потерял. Б 
дальнеЙШем он собрал достаточно большую коллекцию ма~ 
терналов.о них. Б Частностц, он посетил » сфотографировал 
все здания и помещения, связанные с деятельностью партии 

4Народная воля•. 
К этому времени осталось в живых только три народо

вольца: М.Ф. Фроленко, В.Н. Фигнер и Н.А. Морозов. Сер
гей Александрович очень хотел с кем-нибудь из них встре
титься. И вот случай свел его с Морозовым. 

· Приведший· его знакомый представил молодого челове
ка Николаю Александровичу и рассказал о его увлечении. 
Вообще-то 'Морозов не любил рассказывать о прошлом, он 
йсегда жил текущим моментом, и его больше волновало то, 
над чем он работал сейчас. Но, перебросившись с новым зна
К0МЫ.М несколькими фразами и увидев, что тот достаточно 
хорошо подготовлен, он сказал, что сегодня им врядли удаст

ся поговорить по интересующему гостя вопросу, и предло

жил встретиться на следующий день. Так между нимц завя
залась дружба. 

- Когда:.они встретились вновь, молодой человек по]Iучше 
разr лядел своеrо. собеседника. Простое и сердечное отн:оше". 

2 BIJWICadl С. 
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ние Николая Александровича мгновенно располагало к нему. 
Его взгляд, казалось, проникал в самую глубину души. Го
лос у Николая Александровича был высокий, глуховатый, 
говорил он тихо и спокойно, никогда не повышал тона. 

Достаточно было поговорить с ним некоторое время, что
бы почувствовать незаурядный ум, отсутствие спеси и мен
торства. Не случайно всюду, где он выступал публично, его 
восторженно приветствовали люди всех званий и состояний. 
Всякий, общавшийся с ним, неизбежно попадал под его оба
яние, невальна становясь добрее, гуманнее, чище. 

Они не заметили, как проговорили несколько часов, пока 
их не позвали пить чай. На самом деле говорил в основном 
Николай Александрович. После встречи Сергей Александ
рович сделал для памяти запись об их разговоре. Вот пере
сказ их беседы: 

4Иmак, вы хотите узнать, как я стал революционером? 
Что ж, придется начать с са.мого начала. Мой родитель рано 
остался сиротой. При это.м финансовое положение се.мьи было 
полиостью расстроено. Барский до.м взорван, и.мение заложе
но, и за ни.м числился большой долг. Кро.ме того, нужно было 
выделить приданое сестра.м. Отдавать и.м часть и.мения не 
и.мело с.мыс.Jiа, так ка"' это стало бы отдачей долгов, а не ре
альных капиталов. И вот в тa'f'ux условиях, проявив доста
точную вr;Jлю, у.м и расторопность, он не только выкупил и.ме

ние, расплатилсЯ с долга.ми и отдал часть капитала сестра.м, 
но и стал к тридцати года.м очень богаты.м по.мещико.м. 

Такой же самостоятельности ou хотел и от .меи.я. За.ме
тив .мое увлечение наукой, он решил, что если дать .мне хоро
шее образование, то я, о'f'ончив университет и оставшись в 
не.м работать, очень быстро достигну высоких чинов, получу 
дворянское звание и подобающее .место в обществе. Все так 
бы и случилось, если бы не тогдашняя систе.ма образования. 
Мои.ми люби.мы.ми пред.мета.ми бьutи астрсно.мия, физика, гео
логия, .минералогия, ботаника и т.п., а в ги.мназии нас пичкали 
в основно.м филологией. Поэто.му приходилось зани.маться са
.мообразование.м. Я самостоятельно проштудировал Ч. Дар
вина,·м. Фарадея, К. Фохта, Э. Геккеля, а в 17-лет стал воль
нослушателем Московского университета. Все свободщJе вре
чя я проводил в экскурсиях по берега.м Москвы-реки .. Тогда я 
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увлекся палеонтологией, и вот почему. Изучив работу Ч.Дар
вина, я проникся идеей эволюционизма. И поэтому считал, что 
изучение живой природы следует начать с изучения ее ран
них форм, то есть ·с палеонтологии. В этих занятиях я до
стиг некоторого успеха, и в университете даже говорили, в 
шутку, что Николай Морозов- будущий профессор.геологии. 

Но жизнь распорядилась так, что я примкнул к обществу 
революционной молодежи. Русское революционное движение 
всегда ставило своей целью перемену не только политическо
го, но и экономического строя, без которого немыслима пол
ная политическая свобода для рабочего населения. Проповедь 
в народе идей социализма - вот орудие, которое избрала для 
достижения своей цели русская социалистическая партия во 
время своего возникновения в начале 70-х годов. Для этого и 
было организовано 4Хождение в народ». 

Вы говорили, что нас считали террористами. Но вот как 

это получилось, например, у меня. Совершив ue одии 4поход в 
народ», я убедился, что там следовало вести ue политиче
скую пропаганду, а обычную просветительскую работу, за
ниматься обычuьLМ образоваиием, чем большииство из 1tac и 
заиималось. Но именио за это uac и преследовали. 

Как ни неожиданно было это движение для правитель
ства, последнее немедленно приняла против иего свои меры, и 
к концу 1874 года почти все пропагаидисты томились в казе
матах в ожидании ссылки, каторги или бескоиечиого за1Ulю
чения в центральных тюрьмах. В 1875 году, потерпев окон~ 
чательное поражеиие в деревнях, движение снова направилось 
к городскому люду для того, чтобы действовать через него в 
деревне, но и здесь оно было задушено пр0:вительством; по
,1f,ти все пропагандисты этого периода и рабочие, последовав
:шие за ними, были схвачены на первых шагах своей деятель
ности. 

Продолжать прежиий путь, ue обращая виимаиия на пре
следования правительства, было очевидно иевозможно. Cma
llO ясно, что в тогдашиих беспредельных равнинах России, с 
ее редкими деревнями и сравнительно 1tезиачителыtьLМи ра
бочими городами, трудно соргаиизовать большое народное 
liосстание, и начинающееся революциониое движение приия
~ло совершенио своеобразчые формы. Волей-неволей приходи-



С. Валянский, И. Недоевхина 

лось сводить с властью счеты. Так .мы перешли к та.му, что 
вы называете ~терроризмом». 

И вот мщо-по.мшlу начались таинственные убийства пра
вительствею-tых деятелей. 

Не известные ни обществу, ни правительству личности 
все чаще и чаще стали появляться, словно из-под земли, и ус
транять с дороги того или другого правительственного дея
теля. Совершив казнь, они исчезали без следа. Ни обыски, ни 
аресты, .массами практикуе.мые правительство.м, не приве

ли ни к·че.му. 

Это движение бьию результатом преследоваиий со сто
роны правительства, сделавших пропаганду чрезвычайно за
труднительной,· если не невоз.можной. Очевидно, что терро
ристическая борьба немедленно прекратилась бы, как только 
социалисты завоевали бы свободу .мысли, слова и действитель
ную безопасность личности от насилия. Тогда движение мо
лодежи.снова направилось бы в народ, и после упорной рабо
ты народ осознал бы наконец свои права и, восставший, смел 
бы со своей дороги тогдашний экономический и общественный 
порядок, а потом устроил бы новый, лучший строй, основан
ный на требованиях всеобщей свободы и справедливости. 

В одном из ~Листков "Земли и воли"», редактором и ав
тором которого я был один, я поместил статью, подводив
шую теоретические основы к уже практиковавше.муся в Рос
сии новомувиду революционной борьбы по способу Вильгель
ма Телля и Шарлотты Корде. Слово ~терроризм», уже 
практиковавшееся в публике, я нарочно ис1Ulючил в этой ста
тье, так как оно ·.мне чрезвычайно не нравилосьi да и дей
ствительно не подходило к делу. Владычество путе.м тер
рора, по·.мое.му убеждению, целиком принадлежало прави
тельству, и .мы только боролись с ни.м с оружием в руках. Но 
это название, к .моему сожалению, быстро распроt-транилось 
в публике.· 

Правительство, смотревшее ua ареставаиных прежде со
циалистов как ua заложников, стало вымещать на ·них свою 
злобу. Произошло несколько казней. В ответ на это 5 февра
ля в са.м.о.м Зимнем дворце под ст.оловой императора был про
изведен взрыв динамита, убивший 10 человек из его стражи, 
1rонтузивший и ранивший 53. . . 
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Правительство стало заигрывать с консервативными эле

ментами общества, стараясь привлечь их на активную борь
бус революционерами. Наступил период лице.мерного.либера
лизма и скрытой жестокости. 

Ситуация складывалась следующая. Во главе государства 
.стояло всемогущее правительство со шпионами, тюрьмами 

и пушками, с его .миллионами солдат и добровольных слуг. и 
ведающих, и не ведающих, 'Что творят; правительство, в борь
бе с которым были бессильны все народные восстания, все от
крытые революционные попытки .молодежи. Против этой гро
мадной организации, стягивающей железными когтя.ми всю 
страну, способной по одному .мановению своего повелителя 
раздавить и уничтожить десятки тысяч его явных врагов, 
подавленный, но живучий элемент населения ~ интеллигент~ 
ная.русская .молодежь - выдвинул горсть людей, незначитель
ную по числу, но сильную и страшную своей энергией и иеуло

ви.мостью. 

Ей не были страшны .миогочисленные шпионы, потому что 
ее оберегали от них способ борьбы, ue требующий сближения 
с посторотtи.ми .малоизвестными личностями, и не.многочис

ленностьее рядов, которая позволяла ей выбирать себе в то
варищи только людей испытанных и надежных. Ей были не 
страшны штыки и ар.мии правительства, потому что она не 

искала столкновения с этой слепой силой. Ей бьutа страшна 
толысо ее собственная неосторожность, которая губила от
дельных ее членов. 

Ненависть к народным угнетателям всегда бьutа сильна в 
человечестве, и уже не раз самоотверженные люди ценой сво
ей ,собственной гибели пытались уничтожить жизиь того, в 
ком. олицетворялось насилие. Но каждый раз они погибали и 
,сами. Акт человеческого правосудия иад тираном совершал-
. ся, но вслед за ни.м иаступало и возмездие; · 

Самая .мысль о цареубийстве стала иаконец казаться че.м.
то страшиы.м, трагическим. Она скорее вызьtвала представ
ление .о безнадежио.м отчаянии, о великодушном самоубий
стве, че.м о непримиримой борьбе с угнетением. Она говорила 
людям .о страшных нравственных страданиях, о невьтоси
мой внутренней ло.мке, которую пришлось пережить царе
убийце, прежде че.м он, окончив расчет с жизнью, шел-на свой 
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подвиг, и делала этот подвиг исключительным, недосягаем'Ы.М, 
ненормальн:ым: Цари знали, что таких героев-самоубийц мало, 
и потому, оправившись от первого потрясения, снова продол
жали свои иасилия. 

Поэтому я предлагал совершенио другой способ борьбы. 
После свершеиия правосудия исполнители должиы. были ос
таться в живьvс. Исчезая бесследно, они могли бы снова бо
роться с вpauutu, снова жить и работать для своего дела. 
Мрачное чувство не примешивалосъ бы к сознанию восста
новленного человеческого достоинства. 
М ассавые революционные движеиия, где люди нередко вос

стают друг против друга в силу простого недоразумения, где 
народ убивает своих собственных детей, в то время как его 
враги из безопасного убежища наблюдают за их гибелью, в 
предлагаемом способе борьбы заменялись рядом отдельных, 
1-ю всегда бьющих прямо в цель политических убийств. Терро
ристическая революция предполагает казиить только тех, 
кто действительно виновен в совершающемся зле, и поэтому 
представляет собой самую справедливую из всех форм рево
люци·и. Это борьба силы с силой, равного с равным, борьба ге
ройства против гнета, знания и науки - против штыков и 
виселиц. Цари и деспоты, угнетающие народ, уже не смогут 
жить спокойно в своих раззолоченных палатах. 

~народнал воля~ выдвигала ультиматум: созьtв Учреди
тельиого собрания на основе всеобщего избирательного пра
ва - тогда она прекращает борьбу, занимаясь только про
пагандай и агитацией. Власть не собиралась идти ни на ка
кие уступки. Оставался только путь продолжения насилия ... 

Вопросы социальиой справедливости с давних пор глубоко 
волиовали меия. Я миого, думал об этом и во время моего хож
дения в народ, и в эмиграции, и во время миоголетнего зато-. 
чеиия в политических темницах прежнего режима. К сожа
лению, обстоятельства не позволили мие оформить эти раз
мышления в виде серьезной специальной книги, но осиовные 
идеи все же удалось опубликовать в нескольких небольших ра
ботах. Так к чему же я пришел? 

Например, вопросы революций и эволюции общественного 
развития. В качестве обоснования всех социалистических уче
ний мьt видим в основном жалобы на крайнюю обремениtпмь-
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ность современного труда человека, на то, что у трудящих
ся насильно отбирается некоторая прибавочная стои.мость 
в виде государственных налогов и податей, в виде реи ты зе.м
левладельцев и прибьиzи капиталистов. Чтобы исправить эту 
иесправедливость, аиархисты предлагали иизвержеиие госу
дарства, ко.м.мунисты -уничтожение всякой частной соб
ственности, а социалисты - только недвижи.мой, вместе с 
.орудиями производства. Но все эти перемены .мало изменят 
положение трудящихся, если и.меть в виду последующее раз
витие общества. 

В .марксистской литературе прекрасно разработан весь 
процесс изьятия капиталов из рук рабочих. Н о совершвино не 
ясно, на что же идет эта изьятая часть продуктов. 

Легко показать, что ее нельзя всю проесть. Не идет она и на 
предметы роскоши, которые принято расписывать в красках. 

Поясню на при.мере. Положи.м, что .мне довольно восьми
сот гра.м.мов сахара в .месяц, а я вдруг решу сьедать в два раза 
больше. И этот сахар кто-то где-то должеи для .меня еже
годно воспроизводить. Значит, я эти.м отягощу общий труд 
совремеиного .мне человечества на время производства лиш
него сахара. 

А так ли с предметами роскоши? Ясио, что брuллиаито
вое ожерелье на шее дамы сильно отличается от вышеупо
мянутого сахара. Оно не изнашивается, совсем не потребля
ется, а потому и его годичная потребительная стоимость 
ближа к нулю. Никакому труженику не придется тратить 
свой труд на его ежегодное возобновление, какэто происхо
дит при потреблении сахара. Поэтому покупка драгоцеинос
тей богатыми людьми друг у друга является не растратой 
поступающей к ни.м прибавочной стои.мости, а лишь переда
чей права на распоряжение ею в пределах их же собствеиного 
класса, что совершенно безразлично для трудящихся масс. 

Почти вся гро.мадиая прибавочная стои.мость, поступав
шая от рабочих и земледельцев в распоряжение и.мущих клас
сов в продолжение почти двух веков, сделала жизиь пашего по
коления более удобной, че.м раньше. Это новые города, дороги, 
.мосты, каналы, здания, телефон, телеграф и прочее. А соби
раемое капиталистами в настоящее время почти целиком 

пойдет на улучшение жизни будущих поколеиий. 
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Хозяин предприятия прежде всего стремится обеспечить 
сбыт производимых его рабочими товаров: А сбыт требует 
спроса. Но кто же больше всего спрашивает самые обычные, 
наиболее распространенные товары? Да те же самые сотни 
миллионов трудящегося человечества. И утверждение,· буд
то капитализм. стремится иизвести уровеиь потребления· 
трудящегося населения до пределов полуголодного состояния, 
противоречит действительности. Ведь в таком состоянии 
уменьшился бы спрос ua товары, что бьию бы гибельио· для 
самого капиталистического строя. 

Марксистская экономическая школа давно установила 
это, но, к сожалению, не дала ясного представления о ничтож
ности той доли капиталистических доходов, которая идет 
на личную жизнь капиталистов. А потому у большинства ее 
последователей сложилось преувеличеиное представление о 
значительной выгодности передачи орудий труда в распоря
жение государства или рабочих. Между тем материальной 
вьаоды совсем не будет, поскольку в этом случае хозяев уч
реждений придется не упраЗдиитъ, а заменить выборными 
директорами-распорядителями, которые тоже, конечно, не 
будут питаться одиим воздухом, а лично менее заинтересо~ 
ваны в успешном ходе дел. 
Я читал ~капитал» К. Маркса еще в эмиграции. И до тех 

пор я много читал по политической экономии - и Адама С.м.и
та, и Давида Рикардо, и Джана Стюарта Милля, - но ясно 
чувствовал, что все они ходят вокруг чего-то осиовного, uo не 
в состоянии его сформулировать. И вот, стошснувшисъ с на
глядным выражением Маркса, что ~товар естъ откристал
лизировавшийся полезный труд», я понял, что mолъко с этоiо 
момента политическая экономия стала действительно нау-:· 
кой, и вывел из основных положений Маркса далъиейшие по-. 
следствия. ·· 

Следует сказать, что о марксизме мы спорили и в Шлис
селъбурге. Как-то к нам попала статья, критикующая народ
ничество с марксистских позиций. В возникших по этому по
воду дискуссиях я, М.П. Шебалин, ИД. Лукашевич и М.В. Но
ворусский приветствовали капиталистическое производство 
не толысо как силу, оргаиизующую рабочИх и со<-тавляющую · 
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революционные кадры, но и как созидающую промьrшлетюе 
богатство страны. 

С такими мыслями я встретил Февральс1сую революцию. 
Но то, что происходило потом, внесло определеиные tсоррек
тивы в мои взгляды. Очеиь трудио бъию среди этого вихря 
событий правильно оценить совершающееся на наших глазах. 
Большинство обществе1тых деятелей оказались в положе1tии 
лжепророков, несмотря на всю свою убеждеииость и искреи-. 
ностъ. 

Трудно было указать в подробиостях пути, которыми м~l 
могли с иаимеиьшими потерями выбраться из виешие безвы
ходного положения. Однако и в этом хаосе противоречивых 
интересов и условий беспристрастное применеиие к современ
ному момеиту основ1tЬlХ законов обществеииого развития че-. 
ловечества могло дать иадежиый компас. 

Ьдиа из величайших задач совремеииой иителлигенции -
подготовлять грядущее царство всеобщего братства. Но для 
этого нужио много трудиться. Просто революция в том смыс
ле, как мы обычно понимаем это слово, есть быстрый, насиль
ствениый переворот. Таким переворотом., как правильио при

способленным взрывом пороха, м.ож1ю сбросить без больших 
повреждений давящую крышу деспотического государсmва, но 
нельзя вырвать из-под него фундамеит, то есть историче
ски сложившийся экономический строй, без крушеиия всего 
здания. Экономический фундамеит всякого сложиого государ
ства можио только преобразовывать, осторожно и гумаино 
заменяя в нем камень за камнем. 

Я Считал, что все мы, революциоиеры, неизбежно должиы 
стать эволюционерами: одии -в области развития и расши
ренИя горизонтов человеческой мысли, другие - в развитии 
гражданственности и гуманности, и третьИ, иакоиец, в по
следователыюм мирном преобразоваиии между1СЛассовьtх эко
иомических отношений на иачалах справедливости ue только 
к одному какому-либо 1СЛассу, uo и ко всякой живой человече
ской душе в своей стране. 

После Февральской революции я опять окуиулся 8 поли
тическую борьбу. 
· В февральские дни я сблизился с партией кадетов. В ией 
состояли многие мои друзья-ученые, и все мы считали; что 
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настало время эволюционного развития общества. Мне даже 
предлагали пост товарища министра просвещеиия. Но я по
считал, что это потребует очеиь м1юго времени и я не смогу 
заииматься наукой. В марте 1917 года я стал членом -tСво
бодной ассоциации для развития и распространения положи
тельных наук~. В нее входили ученые, писатели и обществен
ные деятели. Мы мечтали продвигать знания и культуру в 
народ. Но развернуть сколько-нибудь широко намеченную ра
боту·не удалось из-за общей неустроенности, а после Ок
тябрьского переворота ассоциация была ликвидироваиа. 

Мы считали, что разоренная войной, нищая крестьян

ская страна не готова к социализму и подготовить Россию к 
этой новой стадии общественной жизни может только все
мерное развитие капиталистического производства. Для по
строеиия социализма в разореиной войной стране нет необ
ходимых условий - мощной развитой про.мышлеииости и 
жизиеспособиого сельского хозяйства. В этой ситуации экс
проприировать иаличиые ресурсы и распределить их -tпо 
справедливости~ означало бы создать непреодолимые труд
ности для будущих поколений. Для нормального социально
экономического развития нужиы накопления и излишки, а не 

и.муществетюе равенство, утвержденное насильственньш 
путем. 

Ереметюму правительству прежде всего иужио было ре
шить вопросы о земле и о J.~.ире, но этого не было сделано. По
этому и созыв Государствеююго совещания, представленно
го в печати как общероссийский форум с участием крупней
ших государствеииых и политических деятелей страиы, не 
прииве успокоеиия. 

Выступившие ua Государствеииом совещаиии Плехаиов и 
Кропоткии были единодушиы в своем стремлеиии остаиовить 
разраставшуюся в стране междуусобицу. КапИталистам оии 
доказывали иеобходи.мость пойти навстречу рабочим, а рабо
чихуговаривали ue предьявлять предприии.мателям невьтол
ни.мых требоваиий и не прибегать к насилию. Правительство 
же Плехаиов и Кропоткин призывали к широким социальньш 
рефор.мам. Я обьясиял, что представление о выгодности пе
рехода орудий труда в руки рабочих неверно, так как выбор
иые директора ue будут так заинтересованы в успехе дела, 
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как хозяева предприятий -.капиталисты. Поднять подо
рванное войной производство .могла бы, постепенно, хорошо 
подготовленная национализация про.мышленности, а не ее на
сильственная экспроприация. Я называл отношения .между 
рабочими и капиталистами взаи.мовыгодны.ми и призывал оба 
противоборствующих Юlасса осознать свою великую эволю
ционную роль. Когда капитал окончил бы свою культурно-эво
люционную .миссию, т. е. довел бы всю зе.мную поверхность че.; 
рез ряд поколений до цветущего состояния, он у.мер бы своей 
естественной с.мертью, благодаря ·то.му что ни один банк, 
после окончания этой .миссии капиталом, не .мог бы давать 
свои.м вЮlадчика.м никаких процентов. 

В сентябре 1917 года я стал члено.м некоего Предпарла
.мiтта, созданного на Де.мократическо.м совещании до созыва 
Учредительного собрания. Призыв ~подавить распри, обь
единиться для спасения Родииы»- потонул mа.м в партийиой 
полемике. Сохраиить демократические свободы, ue подкрепив 
ихсоциально-эконо.мически.м освобождеиие.м иарода, бьию ие
воз.можно. 

Никто из лидеров либералыю-де.мократических партий, 
участников Предпарламента, не выдвинул соответствующей 
.стре.мления.м крестьянства програ.м.мы. Зато это сделали 
большевики и эсеры. Вот поче.му .масса народа, поначалу до
верявшая Вре.меино.му правительству и ожидавшая от него 
коренныхпере.мен, к осени 1917 года уже отошла от·капита
листов на сторону революциоиных рабочих. 

Но ведь все удельные и казенные зе.мли Европейской Рос
сии почти везде, где они удобны для разработки, разработа
ны чьи.ми-то рука.ми, а болота, тундры, солоичаки и пески 
.делить бесполезно; казеииые и частиые леса ue только ue иадо 
деЛить для быстрого использования, а надо отдать под госу
-дарствеиную опеку, так как их в бол.ьшиистве губерний слиш
ко.м.мало. И вообще девиз ~зе.мля и воля»- и.мел реалъиый СJНЫСЛ 
лишь в пятидесятые годы XIX века, когда 01l возиик, т.е. пока 
ou обозначал все.м поиятиую вещь: освобождение крестьяи от 
крепостной зависимости с иадело.м обрабатываемой и.ми зе.м-

-ли. А теперь для надельиых крестьян 01l являлся лишь .мира
жем, так как переселить насильствеиио в Сибирь всех, кто 
.до сих пор обрабатывал ежегодио и прито.м целико.м в Евро-
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пейской России все удобные монастырские, церковные, част
новладельческие, удельные и казенньtе 'земли, фактически не·
возможно и не гражданственно, так что ~земля и воля»- стал 
не общекрестьянским, а ис'Кllючительно батрацким и мелко
арендаторским девизом. Да, кроме того, и батраки не взяли 
бы одной земли, без материального обеспечеиия и.м возмож
ности продуктивио работать иа ией. 

Возможны были только два решения земельиого вопроса. 
Первое -полное обобществлеиие, ио к нему крестьяне бьutu 
не готовы. Второе- полиая частная собственнос'f_!lь назем
лю и все находящиеся иа ией постройки с правом передачи пу
те.м прода:нси или завещания. 
Я считал, что с точки зреиия эеолюцuоииой социологии 

при этой форме иаиболее целесообразио не ограничение макси
мума зеМ.елыюй собсmвеииости, а, иаоборот, устаиовлеиие наи
меньшей величины земледельческого участка, который семья, 
при помощи усовершеиствоваииьtх машии, могла бы обрабо~ 
тать лично, без чрезмериого иапряжения сил. Несомиеино, что 
эта культурная земельиая едииица бьutа бы миого больше тоi ... 
дашнего крестьяиского надела, и бысmрьtй переход к ней бшо 
бы невозможно осуществить. Прииutось бьi ожидать, пока.ма~ 
лоземельиая часть населения ие продаст сама таких иедо
статочньtх участков как невыгодиьtх и ие перейдет от зем
леделия к другим родам труда. 

Таким образом, ~право каждого живого человека иа зем
лю»- ,;__ такая же фикция, как и право всех быть художиика
ми, актерами, музъtкаитами, плясунами на канате и т.д. 

Не менее очевидиой мие виделась возможность постепен
иой нациоиализации земель; например, мы имели в некоторьtх 
государствениьtх лесах разработки их наемными артелями 
рабочих, это и есть уже готовая иационализация земель. 

Я также считал необходимьiм ввести во всеобщее созиа:.. 
ние, что иикакие социалистические перемеиыие могут при

нести сущесmве1mьtх материалыt'ЬIХ выгод для современноiо 
им поколения или сократить его труд хотя бы иа полчаса в 
деиь, ие подкосив будущность его потомков и ие отдалив на
ступление царства всеобщего братства на много веков. При
близuть же царство братства может только упорный труд 
нас всех, и особетю - труд интеллектуальиый. 
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я учаr;;твовал в выборах в Учредителыюе собраиие по спцс
кам партии кадетов. Все это время у .меия было тревожиое 
настроеиие .. Я предвидел уже иеизбежиость гражданской 
войиы, бедствий голода и разрухи, как ее результатов, и по
тому созиательно занял при.миряющую позицию среди враж
дующих .между собой партий. Но вскоре убедился, что это 
совершенно бесполезно и что удержать от эксцессов сти
хцйный натиск народиых .масс 1юши.м политическим парти
ям будет так же трудио, как остаповить урагаи простым 
.м..ахание.м РУ"'· 

После разгоиа Учредительного собраиия я бесповоротно 
и решительно ушел из политики. В иауку и ее преобразую
щую силу я верил безгранично. И.менио oua должна бьиtа спо
собствовать не только подье.му разрушенного войиой и ре во
люция.ми хозяйства, но и облагородить нравы, ожесточеиные 
братоубийствеиной бойней. Темнота и иевежество бьиtи ие
сов.мести.мы .с демократическими свободами. Просаещеиие 
народа, распростраиение научных знаний неизбежио содей
ствовали граждаиско.му взрослению общества, утверждению 
в ие.м принципов свободы и nрав личности. Здесь я .мог прине
сти щJЛьзу, этим я и решил заняться~. 

В заключение Николай Александрович сказал: 

- К сожалению, нам еще о многом не удалось побессдо7 
вать. Вы го.ворили, что у вас в Ленинграде есть родственни
ки и вы их вр~мя от времени посещаете? Так вот, когда вы 
будете в Ленинграде, милости прошу к себе, только сообщи
те заранее. Вот.тогда. мы и продолжим наш разговор. 

,, ,, Расставшись с Н.А. Морозовым, С.А. Стебаков решил до" 
стать работы своего н-ового знакомого по социологии. Кроме 
работ 1917 года, он нашел интересные мысли в сборнике 
очерков •На войне~, опубликованном в 1916 году. Все это 
он приложил к своим воспоминаниям. 



Из книги «НА ВОЙНЕ: 
РАССКАЗЫ И РАЗМЫШЛЕНИЯ»* 

ПРЕЛИСЛОВИ Е 

Этой книжкой мне хотелось бы прежА.е всего вызвать обмен 
серьезных мнений не о современной войне, а об обших соuио

логических вопросах, связанных с ней. Каковы основные причи

ны того, что война вообше возможна среА.и не толькь первобыт

ных, но и культурных нароА.ов? К каким конечным результатам 

привоАит этот проuесс? Я, понятно, не претенАую зАесь на пол

ное решенйе вопроса, я не мог А.аже высказать ЗАесь всего, что 

нужно. Но я хотел беспристрастно поАойти к научному реше

нию и именно АЛЯ этого езАил и на riереАовые позиuии. Я хотел 

получить о войне личные впечатления, чтоб не чувствовать при 

писании, что говорю о том, чего сам не знаю. 

Часть своих впечатлений я изложил зАесь, в первой части 

этой книжки, но, к сожалению, лишь в отрывках, так как о мно

гом нельзя говорить вплоть .6.0 заключения мира. 

0Анако и эти отрывки, мне кажется, Аают некоторое поня

тие о том, что меня главным образом и интересовало: о психи

ческом состоянии человечества при этом проuессе его эволю

uии, причиняюшем .ему такую боль и страА.ания, а слеАователь

но, и о том, почему война вообше возможна АЛЯ современных 

люА.ей и каковы ее послеА.ствия АЛЯ человечества. 

* Морозов Н.А. На войнс:·рассказы и размышления. - Пr.: Изд. 
Б.С. Бычковскоrо, 1916. 
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Все эти впечатления, по-ви.1имому, по.1тверж.1ают теорию, 

изложенную з.1есь во второй части. 

Почти все эти статьи были порознь уже напечатаны в «Рус

ских ве.1омостях», .1авших сре.1ства .1ля всей моей поез.1ки, и _в 

«Речи» и вошли сю.1а без перемены. 

Николай Морозов 



ЧАСТЬ 11 
МЛЕКО ОТ ПОЛЕЙ СРАЖЕНИЯ 

Отрывок 1. ГряАуwие войны 
(Из летних впечатлений, после возвращения с войны) 

Ш иракой синей лентой протянулась роАная Волга noA си~ 
ним же июльским небом. Солнце уже высоко поАНяr.ось наА 

безоблачным горизонтом и посылает мне прямо в лиuо fiYЧK44 

своих жгучих лучей. Oi-tи золотят желтые песчаные берега, и 

ослепительно яркая полоса света тянется от солнuа ло nоверх~ 

.ности воАы пр.ямо ко мне. 

- Сколько бы нИ было люАей на берегу, - вспоминаются 
мне слова какого~то японского ученого,- каЖАому из них,бу~ 

Ает казаться очевиАным, что только ему оАному солнuе nосыла~ 

ет эти блестки, что он ОАИН избран среАи всех остальных ... И 
оАнако· же, это глубокая психологическая ошибка. 

-!::.а, это глубокая ошибка,- мысленно соглашаюсь с ним 

я, - и притом ошибка первичная, самая Аревняя и самая ·боль~ 

шая из всех Аругих ошибок. Все остальные покоятся на ней, как 

на фунАаменте, и рушатся сами собой, как только объективная 

наука убежАает нас и Аелает очевиАным АЛЯ нашего cepAua, что 
мы все равноценны в обшей жизни мирозАания. 

Я еАу, возвратившись с войны по причине жестокого брон~ 

хита, полученного на переАовых позициях, по берегу Волги·:за 

цементом и известью АЛЯ ремонта моего Аома, на Копринскую 

nристань, уже виАнеюшу.юся на том берегу Волги, а за мной бе~ 

гут толпой.босые Аеревенские мальчики. 
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Они играют «В войну''· 
У всех закинуты на плечи ружья из палок, и ОАИН из них, 

оАетый чише, чем остальные, и не босой, а в сапогах -их офи

uер, - вооружен саблей из кривого прута. 

- ВпереА! ура! отбивай их пулемет!- кричит он, махая сво

ей саблей, и вся маленькая орАа храбро бросается на песча!-lый 

холм и, схватив там какой-то валяюшийся пень, с воинственны

ми криками ташит его вниз. «Неприятелы' выбит из окопов, пу~ 

лемет отнят, и запыхавшиеся воины возврашаются обратно на 

АОрогу, героями, увенчанными лаврами. 

Потерь никаких, никто не хочет играть роль убитого или ра

неного, а тем более пустившегася в бегство. 

Они уже Аавно обратили внимание на мое приближение. 

-Зачем еАешь на оАре?- кричит мне «офиuер», уАивлен

ный, что я ехал не.в обычном Аеревенском тарантасе, а· на осо

бых АРОГах, с высокими стойками спереАи и сзаАИ,.называемых 

ЗАесь оАрами, служашими в наших ереАнерусских Аеревнях АЛЯ 

перевозки копен сена. 

"-- За покупками на пристань! 
- Аовези АО воратещ мы тебе их отворим! 

-СаАитесь! 

Трое из ребятишек вскочили сзаАи на запятки моего «ОАра» 

и, уuепившись руками за его высокие заАние рогатины, поехали 

рысью вместе со мной, еАва уАерживаясь от паАения при толч
ках и прыжках неуклюжего экипажа на колеистой Аороге. 

-:Берегись! - кричали они прохоАяшей Аевушке. - Артил

лерия еАетl Сейчас уАарим шрапнелью! 
Мы быстро Аоехали АО ворот полевой изгороАи. Они были 

·мигом отворены мальчиками, забежавшими впереА и изобразив

шими заставу, экиnаж был пропушен по паролю на береговые 

~пески, и все маленькое войско побежало назаА брать новые лу
. .-леметы: 

И вqт на жгучий ~:~опрос: почему войны вообше возможны на 
современном земном шаре?- получился АЛя меня нагляАныi1 ответ. 

- ПрежАе всего остального потому, что его обитатели в об
шей массе относятся к ним еше так же, как эти Аети. 

~А почему они так относятся? 

· .,....,..Лотом.у что н~т пока в Ауше,современного среАнего чело- · 
века прироЖАенной любви к своему ближнему, а ее нет noтot.:~y, 
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что кажАый человек и каЖАый нароА Аумает еше, буАто яркая 

полоса солнечных лучей тянется только к оАному ему, минуя всех 

остальных. 

- Что же наАо САелать, чтоб навсегАа прекратилось такое 

Аушевное состояние? 

- Многое, но преЖАе всего наАо Аать кажАому нароАу пра

вильные преАставления об остальных нароАах, чтоб всякий че

ловек виАел в них таких же Аетей человеческого роАа, вырабо

танных его исторической эволюuией и необхоАимых АЛЯ правиль

ного развития человечества во всем его uелом . 
. КаЖАый нароА и каЖАый язык в этом эволюuионном проuес

се, очевиАно, играют какую-то необхоАимую, хотя и не вполне 

выясненную АЛЯ нас роль. 

А правильное преАставление о всех нароАах может возник

нуть только в связи со всесторонним знанием окружаюшего мира 

и с уничтожением тех причин, которые вызывают у люАей преА

ставление о Аругих нароАах как о своих врагах или соперниках ..• 
ТогАа и игры «В войну», которые (читатель может быть уве

рен) происхоАЯТ теnерь не только на берегу Волги, но и на бере

гах Эльбы, Рейна, Ауная и чуть не во всех евроnейских и азиат

ских Аеревнях, потеряют АЛЯ воображения Аетей, а затем и ПОА

росшей из них молоАежи, всю свою привлекательность, особенно 

если с самого раннего Аетства ни немuы, ни австрийuы и ника

кие Аругие наuии небуАут питать, как теперь, nробужАаюшегося 

сознания ребенка сказками о легенАарных богатырях, секуших 

своими огромными мечами человеческие головы наnравq и на

лево. 

А это веАь вnолне возможно! Уже и теnерь на смену старин

ным, воинственным, появляются у всех нароАов новые Аетские 

сказки, наполняюшие пробужАаюшееся сознание более мягки

ми образами и приучаюшие новые поколения виАеть истинный 

героизм не в борьбе человека с человеком, а в обшей борьбе 

ВСеХ ЛЮАей С враЖАебНЫМИ ИМ СИЛаМИ СТИХИЙНОЙ прирОАЫ, ПО
СТОЯННО_ПрОЯВЛЯЮШИМИСЯ ТО ЗАеСЬ, ТО ТаМ. 

Аа, слишком много героизма и самоотверженных жертв по

требуется нам и помимо войн АЛЯ завоевания новых знаний, но

вых истин, новых путей в земной жизни ... 
Приnоминая нароАную литературу, на которой восnиталось 

современное nоколение Германии и Аругих стран, нельзя не ви-
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.аеть, что она выставляла в самом привлекательном виАе мно

гое такое, ч-то на Аеле просто ужасно. В этом отношении она 

являлась как бы ловушкой прироАы, поставленной АЛЯ завлече

ния тех поАростков, кQторые были более слабы умственно и 

нравственно ..• 
Что, например, АЛЯ нас, русских, может быть тяжелее, чем 

воспоминание о нашествии на нас Наполеона 1 с его АвенаА.uа
тью языками? 

А межАу тем еАва я возвратился с Волги, как в тот же вечер 

услышал у себя Аома оА.ного из моих собственных племянников, 

н·апеваюшего всем нам известную баллаАу: 

Во Франuию .11ва грена.11ера 

Из русского плена брели, -

В· которой напаА.авшие на нашу роАину были выставлены· в са
мом трогательном и героическом виАе. 

«Но веАь это же, -хотелось мне воскликнуть поА впечатле

нием происхоАяшего теперь нового нашествия, - были люАи, 

желавшие поАчинить нас франuузскому императору, как теперь 

хотят поАчинить немеuкому; веАь это были люАи, которые не тол~

ко перестреляли и Щ!рекололи Аесятки тысяч наших преАков, но 

ОАин из которых, как воспевается в самой песне, готов встать 

*аже из могилы АЛЯ новых таких же нашествий, как только про

fi!Ает наА ним его император!» 

«Как могли мы забыть все это?- А умалось мне с грустью.

ВеАь после этого кто моЖет поручиться, что и наши собствен
ные внуки, спасенные от Вильгельма 11, не опоэтизируют его?>> 
Кто может после этого поручиться, что в Аополнение к напевае

мым нами теперь куплетам вроАе: 

Услышу я конское ржанье, 

И пушечный гром и пальбу, -

не появятся популярные баллаАы со строками: 

Увижу я таубе на.6. полем, 
Почую ущшливый газ ... 
То он на.<1 могилами е.11ет, 

На.<1 ним uеппелины летят ... 
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Неужели уроки пре>шлых поколений так легко забываются 

живыми их потомками? Неужели наши внуки так же легко отне

сутся к нашему теперешнему горю и суровой борьбе, как мы 

отнеслись к беАе на'Ших АеАов и горю наших бабушекl 
«Нет,- Аумалось мн.е, слушая этот романс,- не могу и не 

хочу этому верить!» 

Отрывок 11. ЯАовитые газы 

Весенний ветер шумит зелеными вершинами берез, И белые 
перистые облака высоко проносятся наА ними. Кругом чИрика
ют воробьи, шебечут ласточки, и к ним присоеАиняется Звонкий 
гоЛос крестьянского мальчика, напеваюшего вАали какие-то слу
чайно прихоАяшие ему на ум слова и мысли. 

0АНИ звукИ акkdмilанируют Аругим, и все вместе ~ливаетсЯ 
В ОАНУ обшую МеЛОАИЮ ПрИрОАЫ. 

И не веритс·я среАи этой весенней мелоАии, повс·юАу звуча

Шей внутри широкой России, что ГАе-то Аалеко, на ее окраинах, 

и.Ает кровавый пир торжествуюшей смерти и голоса весеннИх nтиu 

заменяются ревом артиллерийских оруАий и треском nулеметов, 

а беЗзаботны~ певучие импровизаuии Аеревенских Аетей ..___ му
чительными стонами умираюших. 

Я возвратился с войны. Я вновь живу в местах, ГАе роАился и 

вырос и куАа возврашался кажАое лето после гороАскойi спеш

ной и лихораАочной жИзни. 

Я ИАУ на почту, в село, по тропинке, среАи зеленеюших бе

рез, а в уме звучат.строки стихотворения Некрасова: 

НаАрывается cepAue от муки, 
Плохо верится в силу Аобра, 

Слыша в мире паряшие звуки 

Барабанов, uепей,топора. 
HQ люблЮ я, весна Золотая, 
Твой сплошной, чуАно смешанный шум.· 

Ты ликуешь, на ~иг не смолкая, 

Какдитя без заботы и Аум. 

В обаянии блеска и славы, 

Чувству жизни ты вся преАана. 

Что-то Шеnчут шелковые травы, 
' Говорливо струится волна ... 
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Я наслушалея шума иного, 

Оглушенный, поАавленный им, 

Мать-прироАа, ищ к тебе снова 

Со всеrАашним желаньем моим: 

Заглуши эту музыку злобы, 

Чтоб Ауша ошутила покой, 

И прозревшее око могло бы 

Наслмиться твоей красотой! .. 
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Но .dалекие звуки смерти не заглушаются шепотом листвы и 

беrушими на.d вершинами .dеревьев многочисленными перисты

ми облаками. Нет! Их снежно-белые узкие ответвления напоми
на~т мне теперь выветрившиеся скелеты убитых полчиш, несу
шиеся в свои роАные края. И я знаю, что никакими усилиями 

уже нельзя прекратить начавшейся войны раньше, чем она .dOй

.de:r .dO своего естественного конuа и вспыхнувший огонь пожрет 
весь накопившийся горючий материал . 

. На почте мне вы.dали газеты, и первое, что я там увиАал, было 
название ЖирарАова, так памятное мне по личным вnечатленИ
ям на войне. КорреспонАент писал: «Захожу в лазарет в Жирар~ 

.dове. «Раненые есть?» -спрашиваю. «Раненые? Нет! У нас ле

жат теперь только отравленные ... Есть легкоотравленные и тя
желоотравлённые ... » Говорил со многими ... Озлобление у всех 
стра.wное ... "Мы люАи, соматы, так и воюй с нами как с люАьми, 
а не как с тараканами"». 

Еше Аалее в газете упоминалось и о Вискитках, .dеревне меж

АУ ЖирарАовым и Сохачевым, около которой я ночевал .dBa ме
сяuа назаА в землянке среАи окопов. 

«УАушливые газы,- прочел я, - Авигались на наши пози

uии не сплошной стеной, а сtруями, неся с собой смерть всему 

живому. За Вискитками я виАел поле ржи. Зеленые колосья по

чернели, стебли завяли и склонились к земле. Поле словно вы

топтано ИЛИ ВЫЖЖеНО ... Я ВИАеЛ рошу В рОСКОШНОМ наряАе СОЧ
НОЙ зелени. Но струя газа заАела край этой роши, и .dеревья сто
ят З.dесь с осыпавшимися листьями, оголенные, точно в глухую 

.осень. Вот белая акаuия. Половина ее еше uветет и благоухает, а 

.Аругая половина словно отмерла: угрюмо и безобразно топор

Шатся голые черные ветки. По.d Аеревом на земле валяются ка

кие-то черные комья. ПоАХожу ближе- трупы ворон. Воронье, 
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усеявшее вершину захваченного ЯАовитым газом Аерева, сразу 

очумело и свалилось на землю замертво. В nолях и на Аорогах 

валяются трупы заАохшихся люАей, лошаАей, безАомньiх собак ... 
Луга почернели, uветы свернулись и завяли. Там, гАе прошла 

струя ЯАовитого газа, земля превратилась в пустыню» ... 
Как противоположно было это всему, что звучало кругом 

меня в пробужАаюшейся весенней прироАе! 

ПоА первым чувством·отчаяния переА этим новым способом 

комективного истребления человечества я пошел к оАному зна

комому, Возвратившемуся в Аеревню на каникулы. Он уже не

сколько АНей назаА знал обо всем и более спокойно отнесся к 

преАмету. 

- Чего же Аругого могли вы и ожиАать?--;- ответил он.

Разве это не неизбежный результат обшей эволюuии военного 

искусства? Все возмушаются ЗАесь, Аа, я уверен, и везАе, приме

нением новых среАств, но разве они не есть простое проАолже

ние всех преАыАуших изобретений этой отрасли человеческой 

Аеятельности? Разве ереАневековые рыuари, сражавшиеся меча

ми, КОПЬЯМИ И стрелами, не были АО глубины АУШИ возмушены, 

когАа какой-то монах Шварu приАумал порох, а германский или 

франкский король, которому он его преАЛожил, начал громить 

их феоАальные замки невиАаннь1ми и неслыханными АО тех пор 
огнеАышашими оруАиями? Разве не говорили их обитатели, что 

после этого становится бесполезной всякая личная рыuарская 

Аоблесть? «dля чего более быть сильным, АЛЯ чего быть храб

рым, когАа невиАимое яАро или пуля из мушкета оАинаково унич

тожит и храброго и труса, и сильного и слабого?» ... Разве при 
всяком новом изобретении в том же роАе не были возмушены все 

те, против которых оно впервые применялось, а потом не упот

ребляли его и сами? Так и эти яАовитые газы - ОАНИ из которых 

преАставляют, несомненно, чистый хлор, Аругие фосген, а третьи 

мышьяковистые соеАинения, как наиболее Аешевые из всех изве

стных химикам уАушливых и яАовитых летучих вешеств- войАут 

в буАушем во всеобший обихоА, если только нароАы не оАумают

ся и не согласятся разрешать все свои неАоразумения помимо 

уnотребления оруАия ... 
- Ну как вы можете, как вам не стыАНО рассужАать так ело

кой но, когАа вся Ауша переворачивается от ужаса!- с негоАо

ванием прервала его оАна пожилая, тоже заезжая в это село, 
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Аама. -Мне нетАела АО ваших эволюuий, когАа тысячи люАей 

умирают в страшных мучениях или остаются всю жизнь с испор

ченными легкими, проклиная свое сушествование! Я буАу так же 

возмушаться, как возмушались и ереАневековые рыuари, когАа 

этот проклятый- немеuкий же- монах выАумал свой порах ... 
НаАо же положить преАел этой аАской изобретательности! 

-Вы его положите только тогАа, когАа положите преАел са

мим войнам! .. 
0Анако в такой момент всеобшего негоАования никто не был 

способен слушать философские рассужАения, и Ааже неожиАан

ное вмешательство вошеАшей кухарки, испугавшейся, как бы ЯАО

витые газы войны не Аолетели АО нас и не испортили всего уро

жая, не развеселило публику. 

Возмушение всех присутствовавших, росшее по мере того, 

как шел спор, Аостигло наконеu АО такой степени, что всякое 

серьезное обсужАение преАмета стало невозможным из-за раз

горевшихся страстей. 

КогАа я отправился Аомой и шел по опушке леса, вАыхая в 

себя аромат распускавшихся uветов, в ушах еше звенело от стра

стных выкриков и гневных выпаАок против немuев, ГАе справеА

л~:~вое перемешивалось с несправеАливым и споршики требова

ли их полного изгнания из Европы. 

Мне стал понятен и тот психический проuесс в нароАных 

массах, который Аелает их по временам способными на необуз

Аанные выступления. И, как неизбежная реакuия против него, 

стал понятен и инстинктивный порыв, который заставил ОАНУ 

знакомую мне Аевушку-курсистку, выросшую в России и почти 

забывшую о своем немеuком происхожАении, вАруг обьявить 

себя немкою. 

- Но веАь в начале войны вы же сами считали себя не нем

:кой, а русской?- говорили ей поАруги. 

- ПреЖАе было Аругое. Toгft.a и вы не отличали русских нем

·uев .от себя. 

Вышло то же, что и с евреями, при послеАнем взрыве анти

семитизма ... 
«да,- Аумалось мне Аорогой,- кухарка была права! ЯАо

витые газы войны Аонеслись и в глубину России и отравили ft.уши 

миллионов ее обывателей ... И сколько Аесятков лет пройАет преж
Ае, чем исчезнут послеft.ние слеft.ы этой отравы! .. >> 
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Отрывок 111. Война как ОАИН. из факторав 
психологической и обшественной эволюuии 

человечества 

(МыС!\ и в старом деревенском доме под шум дождя за окном. 
Опыт естественнонаучного объяснения войн) 

В го..1 мучительно тяжелый .6.ЛЯ всякого отзывчивого к чужим 

стра..1аниям человека, ког..1а небывалая по своим размерам и ужа

сам война прервала почти всю умственную, обшественную и ли

тературную ..1еятельность наиболее uивилизованных наро..1ов; 

невальна за..1аешь себе вопрос: зачем она? Почему правитель
ства наро..1ов не могут ..10 сих пор решать своих споров такими 
же способами, какими они уже ..1авно прину..1или ..1елать это сво

их П0.6.ЧИНеННЫХ, Т.е. путем разбиратеЛЬСТВа ПОСТОрОННИМ беС
пристраСТНЫМ учреж..1ением? 

д.умать, что такое захватываюшее почти каж..1ую семью в Ев

ропе стихийное бе..1ствие является ..1елом от..1ельных личностей, 

вро..1е Вильгельма 11 или его юнкеров, так же странно, как вооб
разить, например, что ·широкие революuионные ..1вижения внут

ри наро..1ов есть ..1ело от..1ельных воЖаков, которых стоило лишь 

своевременно устранить и ничего бы не произошло ... 
Конечно, всякий умственно развитой современный человек 

только грустно улыбнется при такой наивной и..1ее. 

Нет, то, что мы ви..1им теперь, не может быть ..1елом от.6.ель

ных лиu, как бы «высоко» они ни стояли в обшественной иерар

хии. Не может оно также быть исключительным ..1елом и «военных 

партий», тонуших по своей численности сре..1и сотен мимионов 

вовлеченного прямо или косвенно в войну чисто обывательского. 

населения. Не может оно быть исключительным ..1елом и буржу

азии, ишушей новых рынков .6.ЛЯ сбыта своих про..1уктов. Я ви..1ел 

на войне обгорелые развалины фабрик и заво..1ов, ви..1ел, ..1алеко' 

за пре..1елами полей сражений, парализаванную торговлю и про

мышленность, полное крушение всего того, что составляет глав

ную uель буржуазии, и .6.ЛЯ меня не осталось ни тени сомнения, 

что .6.ЛЯ нее начать такую, ..1а и всякую ..1ругую, тяжелую войну, 

сво..1яшуюся почти всег..1а к финансовому истоuiению воююших 
госу..1арств, - это то же самое, как если б кто-нибу..1ь за..1умал 

..1оставить своим насле..1никам посре..1ством самоубийства стра

ховую премию за свою жизнь .•. 
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ВеАь война прежАе всего вызывает паАение финансов и, как 

результат его, массовое разорение именно. капиталистов, не го

воря уже о прямой гибе~и значительной их части при всеобшей 

ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ. 

И Аействительн(), наблюАая настроение различных слоев на

селения в европейских странах после начала войны, мы не заме

чаем, чтобы среАи капиталистов и промышл'енных рабочих, Ааже 

в Германии, она нахоАила себе больше сочувствия, чем среАи 

землеАельческой части населения, совершенно не заинтересо

ванной в новых рынках. В некоторых случаях мы виАим, особен" 

но среАи рабочих, Ааже. ·прямо обратное, хотя они и не менее 

буржуазии заинтересованы в сбыте своих произвеАений на но

вых рынках. 

Все это привоАит нас к вывоАу, что основная причина со

временной, войны лежит в чем-то несравненно более глубоком, 

вызы~авшем и все прежние войны, еше заАолго АО начала капи

талистическоrо строя, от которых современная война отличает
ся только_своими небывалыми размерами. 

·Основные причины такого огромного столкновения межАу 

собой нароАных ·масс наАо искать в самой психике этих масс, 

лежашей в основе всего госуАарственного строя, всех форм со

uиальной жизни и всех крупных историческихсо.бытий. 

ИАея эта еше не вошла в обшественное сознание. Совер

шенно наоборот. Некоторые мыслители пытаются Аоказать; 

буАтоэкономический строй обшества является фактором, обус

ловливаюшим все остальное, в том числе и самую психику лю

Аей. Но~ этим современный естествоиспытатель или психолог 

никак не может вполне согласиться, и -не без основательной 

причины. 

Нет, конечно, ни малейшего сомнеRия, что обшественный 

сrрой и его воспитательные среАства сильно влияют на Аушев

.ное состояние, привычки и некоторые поступки живуших в нем 

.гражАан, поАобно тому как прогресс языка влияет на прогресс 

мыслительных способностей у говоряших на нем люАей. Но это 

только точка опоры АЛЯ рычага, а не поАнимаюшая его сила. 

· Никто ,не скажет, что основной причиной интеллектуальноге 
. развитИя европейских нароАов есть разработанность их языка . 

.. :Всякий знает, что телеграфы и телефоны изобретены ранее, чем 
·были Ааны им названия. То же самое и в области иАей. 
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Точно так же и психическая эволюuия есть основной рычаг 

эволюuии соuиальной, а никак не наоборот. И это можно Аока

зать биологически. 

дело в том, что в основе человеческой психики лежит преж

Ае всего темперамент, переАаюшийся по наслеАству; как орга

нический признак, мало зависяший от обшественного строя, спо

собного Аать темпераменту лишь внешнюю оАеЖАу иАей и при

вычек, Аа еше слегка смягчить или обострить те или Аругие его 

проявления. Вообразим, например, что тотчас после своего рож

Аения вы были похишены арабами и воспитаны в безграмотном 

состоянии на каком-нибуАь уеАиненном оазисе Аравийской пу

стыни. Вы оАевались бы как араб и Аумали бы об окружаюшем 

мире и всех нароАах по-арабски, но ваш темперамент, как осно

ва вашей психики, остался бы тот же. Совершенно ясно, что сла

боумный от прирожАенной вялости мозга млаАенеu ни при ка

ких формах экономического строя не превратится в гения, крот

кий по натуре останется кротким во всякой стране, необузАанный 

всаАник буАет необузАанным, преАприимчивый - преАприим

чивым и так Аалее. Все, что может сАелать воспитание, как ре

зультат того или иного обшественного строя, - это заставить 

человека САерживать внешние проявления оАних своих психи

ческих качеств и Аавать волю Аругим. От этого САерживаемые 

качества могут, конечно, ослабевать, как и всякий орган от не

упражнения, а поошряемые- развиваться, но все это только АО 

известной степени ... Как вы ни упражняйте свою руку, вы все
таки не АОВеАете ее АО величины ноги, а если какого-либо каче

ства у вас нет Ааже и в зароАыше, то вам нечего буАет и совер7 

шенствовать. Сколько ни поливайте пустую гряАу, на ней не 

вырастет никаких овошей. Притом же упражнение какой-либо 

особенности, по-виАимому, влияет лишь на ее развитие у Аан

ного инАивиАуума, а никак не на ее переАачу потомству. ВС'е 

Аобытое личной практикой человека, вроАе языка, знаний и вся

кого роАа опытности, так и остается при нем, а его Аетям прихо

Аится все начинать сначала. 

По отношению к обшественной психике, как слагаюшейся 

из всех инАивиАуальных психик, воспитательные влияния точно 

так же имеют лишь поверхностное, второстепенное значение, а 

остальные ее особенности опреАеляются наслеАственными фак

торами. Значит, обшественная психика Аолжна эволюuиониро· 



ЧЕТЫРЕ ВСТРЕЧИ 59 

вать от поколения к поколению по мере ее эволюuии в отАель'" 

ных инАивиАуумах, так же как эволюuионируют и все физиче

ские качества животных и растений, т.е. по законам наслеАствен

ности МенАеля. А законы Эти установили не только теоретиче
ски, но и экспериментально, что АЛЯ каЖАой переАаюшейся Аетям 

особенности имеются в роАительском организме элементарные 

_ <<Носители» и что кажАый такой «носитель». есть молекулярно ма
ленькое скопление вешества, или, если хотите, физической энер, 

гии в воспроизвоАительных клеточках хотя бы оАного из роАи

телей. 

Я не имею зАесь возможности излагать, какими многочис

ленными и уАивительно остроумными опытами наА всевозмож

ными животными и растениями МенАелю и его новейшим по

слеАователям уАалось обнаружить этих «носителей>> в воспро

извоАяшем себя организме и показать Их нашему умственному 
взгляАу так же ясно, как если бы мы их виАели поА микроско

пом. Желаюшие могут найти все это в современных трактатах о 

наслеАственности и эволюuии органического мира. Скажу толь

ко, что АЛЯ биолога менАелевские «носители наслеАственных 

качеств в соеАиняюшихся Аруг с Аругам зароАышевых клеточках 

отuа или матери при зачатии всякого сушества» стали теперь 

фактом и легли в основу науки об организмах, поАобно тому 

как молекулярная теория легла в основу современной физики и 

химии. 

Рассматривая с этой точки зрения, как еАинственно науч

ной в настояшее время, соотношение межАу психологической 

эволюuией человечества и обшественным строем его нароАов и 
поколений, мы не можем не прийти к заключению, которое мы 

·уже высказали и выше, что име'нно психологическая эволюuия, 

как прямо зависяшая от менАелевских «носителей», Аолжна ле~ 

·жать в основе эволюuии обшественного строя, а никак не на

. оборот, потому что всякий обшественный строй есть Аело чело~ 
веЧеских рук и не заклаАывает каких-либо «Носителей» в вое~ 

произвоАительные клеточки своих созАателей. 

Значит, перехоА от современного строя, основанного на эго

изме, к а~ьтруистическому может совершиться только в такой 

.периоА психической эволюuии человечества, когАа сеносители 

:альтруистической энергии» в самих эмбрионах люАей окажутся 

по т.ем или иным причинам в огромном числ~нном и качествен-
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нам превосхоАстве нм первобытными «носителями эгоистиче

ской энергии». 

А это может (или уже могло в значительной части человече

ства) совершиться только: 1) по закону Ламарка, т.е. nутем ос
лаб~ения эгоистических качеств посреАством их принуАитель

ного неуnражнения, Аа и то если это неуnражнение влияет на 

состояние их «Носителей», или 2) по закону Аарвина, т.е. nре
имушественной переАачей носителей альтруистической энергии 

кажАому Аальнейшему nоколению человечества nутем соответ

ствуюшего nолового nоАбора, или nутем nостеnенного уничто

жения носителей эгоизма nосреАством борьбы за сушествова

ние. 

Рассматривая сначала наш nреАмет с послеАней точки зре

ния, мы сейчас же ВИАИМ, что войны имеют к нему чрезвычайно 

близкое отношение, потому что нигАе с такой резкостью не об

наруживается борьба за сушествование, как на nолях сражений. 

0Анако, прежАе чем nристуnить к непосреАственному ре

шению этого вопроса, мы Аолжны nреАварительно выяснить себе: 

·преАставляли ли собой войны болезненный проuесс в обшече

ловеческой исторической жизни или они были естественным ре

зультатом нормального развития прежнего человечества~ 

С первого взгляАа нам может nоказаться, что войны были 

всегАа болезненным проuессом, так как они причиняют люАям 

много боли, и не только погибаюшим или искалечиваемым на 

nолях сражений, но и всем их близким, остававшимся вАали_. 

0Анако веАь причиняюшие боль события часто наблюАаются и 

не при болезнях, а при самых нормальных случаях развития орга
нической жизни. Жен шина, например, очень стрмает nри· ро

АаХ, и, ОАнако же, это не болезнь, а, напротив, торжество жиз

ни. Точно так же, когАа гусениuа бабочки сбрасывает свою ко

жиuу, преврашаясь в куколку, а затем образовавшаяся в этой 

куколке и окончательно сформировавшаяся бабочка nрорыва~ 

ее тверАый nокров, чтобы выйти наружу и nолететь рмостно по 

возАуху, ей, несомненно, тоже очень неуАобно, а может быть, и 

больно в такие моменты. 0Анако и это тоже не боt<езнь, а есте

ственные проuессы развития. 

Значит, и та боль, которую нароАы всегАа чувствовали при 

войнах, не есть еше Аоказательство того, чтоб ·они страАали ка

кой-то неизлечимой хронической болезнью вроАе чахотки или 
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перемежаюшейся лихораАки. Войны были болезнью лишь. в том 

случае, если они приносили вреА правильному развитию чело~ 

вечества, и, наоборот (как это ни печально Аля человека, пере

шеАшего на высшую ступень Аушевнаго развития, когАа преоб
лаАает альтруизм), они .являлись естественным фактором -эво

люuии той части нароАов, которая не Аошла еше АО этой ступени, 

если они способствовали совершенствованию остаюшихся пос
:ле них люАей. · Постараемся же разобраться беспристрастно в 
этом вопросе. 

Что войны. оказывают незаметное АЛЯ нас, но огромное вли

яние на кцличественное изменение в человечестве менАелевских 

носителей эгоизма, а с ними и альтруизма, в этом не может быть 

сомнения. В прироАе бывают Ава роАа проuессов. 0Ани из 'НИХ, 

как; например, смена АНЯ ночью, лета зимой и т.А., называются 

Авусторонними или обратимыми. Они произвоАят резкие, ясно 

в.иАимые изменения в жизни прироАы, но в результате их все 

прихоып в преж!-tее состояние. А.ругие же проuессы, вроАе не

заметного от столетия к столетию остывания земного шара или 

такого же невиАимого размываюшего Аействия АОЖАей на все 

земные возвышения, необратимы, и потому их влияние в тече

ние тысячелетий совершенно преобразовывает земную поверх

ность. Мы Ааже прямо можем указать и на окончательные ре

·зультаты,. к ~оторым они привеАут, если не окажется таких же 

незаметных и оАносторонних проuессов, противоАействуюших 

им: меАЛенное охлажАение Земли лривеАет к ее полному олеАе

.нению, а Аействие АОЖАей нивелирует все ее возвышенности. 

К какому же из этих Авух роАОВ проuессов исторически при

наАЛежат войны? 

·Ясно, что они всегАа были проuессом ОАносторонним: вой

на не возврашала своих убитых и в ней больше погибало воин

iственных, т.е. рвушf1хся в ~ой, преАставителей человеческого 

.роАа, чем личностей миролюбивых. А раз·она- проuесс ОАНО

аторонний, то ее влияние на человечество, как влияние всякого 

Аругога ОАНостороннего проuесса, Аолжно с течением веков 

произвоАИть в люАях незаметные, но глубокие изменения .. Если 
бы она была проuесс бол,езненный при той стаАии развития, на 

которой находятся способные к ней нароАы, то, приняв IIO вни
мание, что войны почти не прекрашались в человеческом роАе с;: 

тогосамого момента, как они возникли на земле, M!:>l Аолжны.бы 
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были nрийти к заключению, что человечество - хилое, болез

ненное Аитя земли, что оно с кажАым nоколением ослабевает в 

своих силах от этого не оставляюшего его хронического неАуга. 

А оАнако же, мы совсем не замечаем ничего nоАобного! Мы 

виАим с каЖАым новым nоколением человечества эволюuию луч

ших сторон его nсихики, отразившихся уже в nрекрашении в об

шественной жизни переАовых нароАов сначала люАоеАства, за

тем рабовлаАельчества и крепостного права, в перехоАе от аб

солютизма к преАставительным формам правления, в развитии 

rражАанского равенства и свобоАы, в сильной эволюuии интел

лекта, обнаружившейся в поАчинении человеку сил прироАы, и в 

бескорыстном искании им везАе истины и справеАЛивости ... 
Это никак не характеристика все более и более хилеюшего 

от неизлечимой болезни сушества! 

Значит, и война вплоть АО настояшего времени не была хро
нической болезнью человечества, а каким-то из факторов его 

эволюuии. 

КуАа же он веАет~ Каковы Аолжны быть его окончательные 

результаты, после которых этот фактор перестанет Аействовать 
сам собой, как огонь, пожравший все свое топливо и после это

го погасший~ 

Ответ ясен, если мы хоть немного вАумаемся в сушность Аела. 

Эволюuия животного мира, главным фактором которого была 

борьба инАивиАуумов за сушествование, привела животных к ин

АИВ.ИАуализму, в основе которого лежит себялюбие и непонима
ние чужих страмний, АЛЯ восприятия которых у животных Ааже 

не выработалось никаких спеuиальных органов. ПравАа, функ

uию таких органов исполняет отчасти слух, но и это только тог

Аа, когАа голос чужого страАания АОХОАИТ АО Аанного сушества 

на понятном ему языке. Нам наАрывают cepAue воnли больного 
человека, нам тяжело слышать отчаянный визг свиньи, когАа ее 

режут, nотому что они схоАны с выражениями наших собствен

ных страАаний. Но почти все из нас, иАя по Аоро:Жке, без сожа
ления Аавят ползуших no ней насекомых, nотому что у них -
Аруrие сnособы проявлять свои ошушения. А межАу тем мы вов

се не жестоки. Нисколько не жесточе нас и хишные животные, 

Ааже ЯАовитые змеи, когм жалят и пожирают своих жертв, в 

Чем нетруАно убеАиться nри их восnитании. Мысль о мучениях 

сушеств, которыми они nитаются, Ааже не nрихоАiп им в голо~ 
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ву. Они nостуnают с ними, как наивное Аитя, обрываюшее кры~ 

лышки у насекомого, чтобы nосмотреть, что оно буАет Аелать 

nосле этого. Животные все благоАушны no nрироАе и nрихоАят в 
ярость лишь nри самозашите, или из ревности, или когАа nреА

nолагают виАеть в ком-либо из встречных оnасного врага и же

лают его устранить. 

Так же выработался no своей nсихике и nервобытный чело
веческий роА благоАаря тому, что в зароАышевых клеточках оА~ 

_наго или нескольких nреАставителей неnосреАственно nреАше

ствовавшего ему виАа обезьян no каким-то еше невеАомым нам 
эмбриональным nричинам nоявился <<Носитель воображения, сво

боАного от имnульсов окружаюшего мира>>. 

Это был зароАыш сnособности ставить себя nри Аостижении 

известного возраста на место Аругих сушеств 1-:1 чувствовать в 

себе эхо их ошушений в различных обстоятельствах жизни, осо

бенно когАа эти ошушения выражаются звуками, что сnособство

. вало и выработке членоразАельного языка, фунАаментом кото-
рого, таким обра~ом, является именно сnособность к вообра

жению. 

3Аесь мне оnять nрихоАится объясняться, так как только что 

высказанная мною мысль тоже еше нова. 0Анако сnравемивость 

ее нетруАно САелать очевиАной. Почему, когАа вы nроизносите 

слово <<АОМ)) или <<люблю)), слушатель вас nонимает? Только nо

тому, что nри этом он воображает АОМ, которого nepeA ним со
всем нет, или чувство любви, к которому он сnособен, но кото

рое в нем· в Аанный момент не вызывается никакими реальными 

жизненными стимулами. Как только у человека буАет nарализо

вана сnособность воображения, так ваша речь, хотя и буАет лег

ко АОХОАить АО его мозговых uентров, уже не буАет возбужАать 

в его Ауш_е той игры образов и чувств, которую вы желаете в ней 
вызвать своими словами. Он буАет слышать rзаши слова, как вся

кие звуки, буАет сnособен рефлективно Ааже nовторять nослеА

t:tюю вашу фразу, но только как nоnугай, совсем не nонимая ее 

смысла. 

И наоборот. КогАа в живом сушестве имеется свобоАное во

ображение, то это сушество неnременнq научится, nутем nро

стого наблюАения за себе nоАобными, ассоuиировать звуковые 

или иные символы их речи с соответствуюшими nреАметами или 

явлениями окружаюшего мира и само буАет nользоваться таки-
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ми Же символами, если имеет АЛЯ этого· необхоАИмьlе органы, 
т.е. буАет способно «говорить». Самая наша памЯть и та своАИт

ся к наШей способности воображать время от временИ то, что 

уже минуло, чего уже нет более около нас. 
Вы ВИАИТе теперь, ЧТО ИМеННО В СИЛЬНО раЗВИТОМ 'и СВОбОА" 

ном от влияний окружаюшей Аействительности вообр.аЖени!-1 -
главная разниuа меЖАу человеком и ЖИвотнымИ. Жиiю1нь1е жи
вут ПОЧТИ ОАНОЙ созерuательной ЖИЗНЬIО, наnолненной зритель
НЫМИ, слуховыми, обонятельными и Аругими внешнимИ ~лИ внут~ 
ренними впе.:iатЛениями. А наша человеческая жизнь·на .Аевять 
Аесятых есть Жизнь воображательная и наши непосре.м:твеннЫе 
впечатления от окружающего мира являются только стимулами 

к тем снам наяву, которые всегАа составляют главное соАержа

ние нашего сознания. 

В этих-то снах' наяву и коренится наша способность ставить 
себя на МеСТО Аругих существ И ЛЮбИТЬ не ТОЛЬКО себя, НО И ИХ. 
Таким образом, момент возникновения человека на зе~ном шаре 
характеризуется появлением в органическом мире «эмбриональ

ных носителей» нового психического фактора- альтруизма. 

Этот НОВЫЙ фактор тотчас же очутился в человеке в реЗком 
антагонизме. с прежним, эгоистическим. 

iз Ауше человека появилась АВОйственность побуЖАений, АаВ
шая начало его понятию о Аобре и зле, поставившему люАей, по 

Арев~jей библей(:кой легенАе, «Наравне с богами», тогАа как без 

нее они были еще на уровне животных. 

Новый «Носитель» стал переАаваться, как и все остальные 

носители, по.наслеАству, внеАряясь с каЖАым поколением BQ все 
большее и большее число человеческих ИНАИВИАуумов путем их 

скрещивания межАу собой, но он не был способен, как слеАует 

по той же теории МенАеля, вытеснить сам собой в зароАышах 

люАей ни ОАного из Аругих «носителей», в том числе и носите

лей эгоистической энергии. Это можно было сАелать только по

среАством уничтожения тем или иным способом всех· или по 

крайней мере большинства инАивиАуумов, облаАаЮШ!'!Х исклю~ 

чительна или преимущественно такими носителями в своих вос

произвоАительных элементах. 

0АНим Из таких способов, и притом самыiiА·Аействительным, 

и Явилась nервобытнаR ИнАнвиАуальная война, возникшая с того, 
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<;:амого АНЯ, коrАа человек САелал первое копье, а затем и меч, 

чтооы леnщуб!'tвать кого хочет. 

СQвершенно ясно, что люАи эгоистические, без всякой при

меси жалости к (:ебе поАобным, Аолжны были в первобытные 

времена особенно часто вступать в бои именно межА у собой, и 

:потому в каЖАОМ поколении они Аолжны были уничтожать Apyr. 
Аруга в большем числе, чем те, которые не особенно сильно рва

лись в бой при первом противоречии своих интересов с интере" 

сами того или Аругога из окружаюших. В результате преАставите

ли чистого эмбрионального эгоизма (реАкие пережитки которых 

появляЮтся еше время от времени среАи нас в виАе ломброзов

ских «преступных типов») постепенно самоуничтожались в пер

вобытнам человечестве, не оставляя после себя потомства, и их 

место занимали в послеАуюших поколениях те, которые оказы

вались по условиям своего эмбрионального развития более от

зывчивыми на раАость и горе своихближних и более восприим

чивыми К ИАеЯМ АОбра И справеАЛИВОСТИ. 

Такое гуманизируюшее с кажАым новым nоколением Аей

с:rвие первичных инАивиАуальных войн увеличивалось еше их 

могучим влиянием на половой поАбор, этот второй великий эво

люuионный фактор теории Аарвина. 

Первобытная женшина, принужАенная самой своей приро

АОй время от времени вынашивать и воспитывать Аетей и попа

Аать при этом в зависимость от мужской части своего племени, 

как ни стояла она низко в умственном отношении, но все же 

ранее мужчины выработала в себе носителей мягкосерАечия и 

мало участвовала в воинственных поАвигах своих соплеменни

ков. 0Анако постоянные войны влияли и на ее физическую и 

nсихическую эволюuию. БлагоАаря самоистреблению с кажАым 

nоколением чуть не половины, если не более, мужского населе

ния в брачном возрасте женшины оказывались в проАолжение 

многих веков в огромном избытке, и наиболее миловиАные и 

приветливые из них, естественно, притягивали к себе весь оста

ток мужчин, преАоставляя жить в безбрачном состоянии всем 

своим поАругам, у которых наслеАственность вызвала более или 

мettee отталкиваюшие свойства. 

Этот проuесс естественного отбора лучших женшин Аолже~t 
был сильно сказываться на них Ааже и в случае многоженства, 
nри котором ласковая и привлекательная жена тоже более при-

3 BIIWICIIIdl С. 
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ковывает к себе мужа, чем сварливая и безобразная, меЖАу тем 

как при численном равенстве даже и самая отвратительная жен

шина во всем племени неизбежно доставалась бы кому-нибудь и 

воспроизводила бы в потомстве свои свойства. 

Таким образом, война мужчин вызвала сильную эволюuию 

лучших душевных и телесных качеств у женшин, и е,сли мы те

перь видим в этом отношении их превосходство, то ему они обя

заны главным образом былым войнам. И несомненно, что все 

эти их преимушества достигли бы еше большей степени, если бы 

«носители)) большинства душевных и телесных свойств у каждо

го родителя не передавались безразлично детям и того, и друго

го пола, постепенно уравнивая таким образом по душевным ка

чествам в последуюших поколениях и мужчин, и женшин. 

Отсюда снова ясно, что первобытная индивидуальная. война 

была не истошаюшей хронической болезнью человечества, а мо

гучим фактором эволюuии его психики· по пути от эгоистиче

ского к альтруистическому состоянию. 

Она же вызвала и первые зародыши обшественности, хотя и 

совершенно непохожей на начальном фазисе своего развития 

на тот гражданский идеал, который рисуется нашему современ

ному сознанию как окончательная фаза нашей обшественной эво

люuии. 

Сражаясь постоянно. друг с другом, первобытные эгоисти

ческие индивидуумы истребляли сами себя во всем своем окру

ге до тех пор, пока из них оставался только" один всеобший побе

дитель, который подчинял себе всех более миролюбивых и пото

му оставленных им в живых мужчин и uарствовал над ними, давая 

начало мелким государствам, какие можно теперь встретить раз

ве только в самых малодоступных, людоедских странах Иентраль

ной Африки. 

С этого момента война вступает в новый период своего раз

вития, в период бор~бы мелких деспотий, приЧем сражения при
няли характер стадных побоиш, при которых тоже наиболее во

инственные индивидуумы в большей пропорuии истребляли друг 

друга, очишая таким образом дальнейшие поколения челов.ече

ства от носителей своих качеств. 

Мотивами нападений друг на Аруга стали в это время уже не 

индивидуальные ссоры, а представление обо всех членах окру

жаюших деспотий как о своих коллективных врагах, помержи-
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ваемое стремлением их мелких первобытных uарьков расширить 

область своей власти, пользуясь всякими повоАами и возможно

стью всегАа легко навербовать себе Аостаточно воЯк приманкой 

грабежа. 

Войны в этот периоА послужили непосреАственной причи

ной .Аальнейшего развития госуАарственi-юсти, постепенно со
крашая путем завоеваний число независимых правительств и уве

личивая район их власти, как это ясно замечается при простом 

рассматривании любого исторического атласа от столетия к сто

летию. Вместе с тем постепенн? смягчались и формы правления 

блаrомря возрастаюшей отАаленности граниu, а власть во мно

гом трансформировалась к лучшему по мере Аальнейшей эво

люuии человеческой психики. 

НетруАно виАеть, что отмеченный нами проuесс послеАова

тельного окрупнени_я госуАарств- тоже проuесс оАносторон

ний в том смысле, как мы опреАелили выше этот термин, и пото

му он тоже Аолжен был произвоАить с течением веков огромные 

изменения в обшественной жизни нароАов, а в буАушем Аолжен 

привести, как и всякий оАносторонний проuесс, к некоторому 

окончательному результату, после которого он Аолжен сам со

бой прекратиться. А таким результатом ЗАесь явно может быть 

только созАание мирового госуАарства, к чему откровенно и стре

мились, начиная с Аревнего Рима, все послеАуюшие сильные 

империи, вроАе империи Карла Великого и наполеоновской, как 

только к этому преАставлялась физическая возможность, и лишь 

мльность прежних расстояний и непреоАолимые преграАы зем

ной поверхности мешали в прошлом осушествлению такого ко

нечного результата. 

Затем, в послеАние столетия, явилось и Аругае препятствие 

к созАанию еАиного всеземного госуАарства путем завоеваний . 
.Постоянные, почти не прекрашаюшиеся войны, Аействуя все 

время ОАносторонне, АО такой степени очистили выжившие мас

сы человечества от активной воинственности, что стало труАно 

собирать в Аостаточном числе Аобровольные Аружины не толь

ко, как в первобытные времена, оАной перспективой грабежа, 

но Ааже .и более возвышенными ИАеями, вроАе религиозных, ко

торые возникли в СреАние века как искусственные стимулы уга

савшей воинственности. 

з• 
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Аобровольное nостуnление простыми воинами в наиболее 
uивилизованных tтр?нах Европы стало наконеu Аавать так маЛо 
материала, что nравительствам, не только желавШим расши:.. 

рять свою власть, но А.аже и просто зашишаться ot таких же 
nретензий сосеАей, nришлось прибегнуть к принуАительным 

вербовкам. 

С этого момента война потеряла свой характер оАносторон

tlего пpouecta в Аеле изменения человеческой психики. Истреб~ 

ляя поА граАом убийственных снаряАов как воинственных, так и 

миролюбивых инАивиАуумов, она стала в этом отношении нано

сить человечеству почти лишь ОАНИ бесполезные раны, не вызы

вая в его Ауше более ничего, кроме временного возбуЖАенИя 

разрушительных страстей, окрупнения госуАарств, Аа еше ново

го увеличения женской nривлекательности посреАством остав

ления без мужей и nотомства менее симпатичной части Женско~ 
го пола. 

Какой же из этого окончательный вывоА? 

Уже ОАИН простой факт неАостаточности Аобровольных во

инов показывает нам ясно, что война теперь окончила в челове

честве свою главную эволюuионную роль. Она АО такой стеnени 

Истребила и ослабила в люАях эмбриональных носителей пер

ви.чного животного эгоизма, что борьба с их остатками стала 

·возможной и чисто иАейными и воспитательными влиян·иями, 
хотя бы эти влияния и не переАавались по наслеАству и их при
шЛось бы возобновлять в кажАом новом поколении, поАобно обу

чению языку. 

Но если это так, то почему же в ту самую минуту, когАа я 

пишу, бушует наА всей Евроnой кровопролитнейшая война, по

Аобной которой по числу вовлеченных в нее люАей и разруши

тельносТи употребляеМЫХ среАСТВ Не было ВО ВСей ЧеЛОВеЧеСКОЙ 
истории? 

ОчевиАно, потому, что войны еше Аалеко не закончили сво

ей второй исторической миссии, не Аостигли созАания всемир

ного госуАарства и что это всемирное госуАарство- т.е. всеоб

шая организаuия нароАов- не Аостигнуто пока и никакими Ару

гими среАствами. 

Нет ни малейшего сомнения, что современная война вызва

_на именно этим стремлением Германской империи, и им ж"е 
объясняется nротивоАействие ей прочих nервоклассных А.ержа~. 
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Вс;~ орf!льное - лишь. nремоги, о которых не стоить игово

р!'lть. ВеАь nостеnенное увеличение своей территории есть лишь 

про4Q!\~ение исторического роста. каж~ой великой Аержавы., 

·~~с;:тес;тв,енf-!ЫМ .nреАелом которого являетсятолько весь земно_;;; 
,Щ<1Р, _а остальные, наuиональные или Ааже континентальные, 

граниuы- лишь временные стуnени, через которые nравитель

чва nерешагивали ВСЯКИЙ раз, как nреАСТавлялась ВОЗМОЖНОСТЬ. 

Bqr nрчему с л~тсторических времен и _Ао самого nос~еАнег.<:> 
времен.и все великие державы и старались nерегонять друг лру~ 

га. в военной моши. Каждая обыкновенно говорила, что делает 

это.мя самозашиты ... Но если никто не думает наnадать, то к 
чему же такие хлоnоты? Это странно было слышать и ранее, а 

т~пер.ь. о nолоqном фиговом листке смешно лаже и говорить. 

(:овременная война важна мя нас тем, чтq она разбил~ мнq_

rо. ~бшественных иллюзий и nредрассудков, оnасных мя булу

. шей эволюuии человечества. 
Прежде всего, если лаже вы и не соглас_итесь с моим выво

А;QМ, •по. всякая великая имnерия стремится <;Аелаться всемир

Н().t:i, вы должны nризнать теnерь совершенно уничтоженной 

!Jрежнюю иллюзию многих госуАарственных и обшественных де

ятелей, будто небольшие госуА.арства могут nользоваться nоко
ем и независимо сушествовать рядом с круnными. Посмотр!'lте 

~а Бельгию- что с ней САелано в несколько недель? Подумайте, 

что было бы САелано с Сербией, если бы Россия в решительный 

мqмент не отвлекла на себя nочти всю австрийскую армию? V1 
каждое Аругае мелкое государство, несомненно, буь.ет nревра

щено в руины, как только очутится в критический момент на nути 

круnной империи в nрисушем ей стремлении к мировому гос

nодству. 

. Для мелких госуАарств теf1ерь только OAI:IO сnасение: всту

nать в федеративные союзы как между собой, так и с более круГ\

н!>tfоr!И 4-ержав<щи, внутренн11й строй которых доnускает это. НаАо 

со~линять мелкое, а не расчленять круnное, если это круnное nо 

своему гражданскому строю не слишком отстало от века и лае,т 

вс~мравные гражданские nрава. 

Современная война nоказала, что Ааже и великие Аержавы 
. !'!е могут .теnерь сушествовать без nрочных соглашений друг с 
·АРУ~ом. Сама Великобритания, несмотря на зашиту морей, лолж
.t~,а .была отказаться от своей nрежней сист~мы «веЛиколеnной 
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изолированности». То же самое мы виАим при послеАней по

пытке СканАинавских госуАарств вступить меЖА у собой в обяза

тельные оборонительные отношения и в попытке устройства бал

канской феАераuии, которая, впрочем, Аоказала, что прочный 

феАеративный союз мелких монархий неваэмажен благоАаря не

избежному стремлению его отАельных госуАарей к гегемонии. 
3Аесь устойчивой формой является только сложная империя 

вроАе германской с многочисленными влаАетельными князьями 

и королями и госпоАствуюшим наА всеми ими щарем uарей»

императором. Но опыт той же Германии теперь нагляАно пока

зал, что поАобная империя всегАа буАет особенно воинственно 

настроена по отношению к своим сосеАям, потому что естествен

ной ее основой непременно буАет милитаризм. 3Аесь более, чем 

гАе-либо, проявится благоАаря уже сушествуюшим каАрам стрем

ление верховного главы страны сАелаться «Uарем uарей» не толь

ко уже поАчиненной ему части земного Шара, но и всего его. А 
АЛЯ осушествления поАобных планов ЗАесь всегАа окажется мно

го военных среАств вслеАствие обилия роАовой военной арис

тократии, в какую постепенно преврашаются поАчиненные мо

нархи и их потомство, а роАовая военная аристократия по при

роАе своей стремится к войнам, так как иначе пропаАет и самый 

смысл ее сушествования. 

Отметим еше ОАИН урок современной войны. Она Аоказала 

нам лучше, чем что-либо Аругое, ложность старинного латин

ского параАокса: «Если хочешь мира, готовь войну». Теперь вся

кий может громко сказать, как и слеАУет по зАравому смыслу: 

«Готовься к войне, и ты непременно ее получишы1. 

Но есть И еше ОАНа ИЛЛЮЗИЯ, уничтоженная современной ВОЙ
НОЙ.АО сих пор часто говорили: «Необычайное усовершенство

вание оруАий истребления сАелает скоро войны невозможны

МИ». А теперь мы виАим, что это привоАит только к изменению 

военной тактики. Истребительные пулеметы и шрапнель только 

заставили воююших уйти с земной поверхности в траншеи. Воз

никаюшие теперь фЛОТИЛИИ ПОАВОАНЫХ ЛОАОК, КОГАа ОНИ буАут 

Аостаточно многочисленными, сАелают невозможным сушество

вание эскаАренных броненосuев и больших крейсеров, но вза

мен их останутся они сами вместе с мелкими и быстрохоАными 

боевыми суАами. Выиграет от этого только оАна островная часть 

Великобритании, высаАка в которую в Европе, Австралии или 
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Африке сАелается наАолго невозможной, но ИнАия при этом ос

танется уязвимой АО тех пор, пока не буАет способна зашишать 

сама себя. Летательные аппараты вроАе современных аэропла

нов и возАушных кораблей, как и можно было ожиАать с самого 

их возникновения, оказались неоценимыми только АЛЯ развеАоч

ной службы, и все поnытки сАелать из них серьезные оруАия раз

рушения оказались тшетными. Как ни громаАны немецкие цеп

пелины, но и их боевые Аействия свелись на практике на ОАНО 

nростое хулиганство, без всякого влияния на окончательные ре

зультаты войны. И кроме того, чем более велик и могуч возАуш

ный корабль, тем уязвимее он с земной поверхности и еше более 

с высоты, в которой легкий и быстрый аэроплан может нос1;1ться 

кр~гом него, как ласточка вокруг тяжелой и неповоротливой 

nтицы. 

Но может быть, среАства вроАе яАовитых газов, nрименен
ные впервые германским nравительством, сАелают войны невоз

можными? 

Аействительно, эти газы окончательно· разрушают в войнах 
то, что нам с Аетства восхваляли в сказках, т.е. nреАставление о 

nроявлениях героизма. Какой уж тут героизм! КогАа воин бро

сается на вражеские ряАы, хотя бы Ааже на nулемет, и nогибает, 

его провозглашают героем лишь nотому, что тут преАставлялась 

хоть маленькая возможность уцелеть или способствовать своей 

гибелью nобеАе. Но кто назовет героем, а не самоубийцей, че

ловека, который бросится в туман ЯАовитого газа и в нем сейчас 

же змохнется? Ясно, что война с применением поАобных среАств 

теряет nослеАнюю «привлекательность и nоэзию». 

0Анако и это среАство еАва ли способно уничтожить войны, 

nотому что против яАовитых газов уже приАуманы особые рес

nираторы. Все, что зАесь Аостигнуто,- это невозможность упот

реблять поАобное среАство в мирное время, при обучении войск, 

чтобы не отравить всей земной атмосферы. 

0Аним словом, усовершенствование оруАий истребления 
сnособно лишь осложнить войны. Прекратить же их может толь

ко Аостижение (ими же самими или Аругими более гуманными 

среАствами) их Авух главных эволюционных заАач, о которых я 

все время только и говорил, т.е. окончательного освобожАения 

ЧеЛовечества от эгоистической энергии и обьеАинения всех зем
·ных племен и нароАов в оАном обшем сложном целом, абрисы 
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крторого рисавались знаменитым полковоАuам вроАе Юлия Uе

заря и Наполеона в форме всемирной империи, а великим об

шественным Аеятелям вроАе Вашингтона- в форме Всемирных 

СоеАиненных Штатов. 

Какая из этих Авух форм бу.-.ет Аостигнута в более или менее 

отАаленном гряАушем, покажет только оно само. Мы же, отАель

ные люА!-1, можем только симпатизировать той или Аругой из этих 

форм, в зависимости от нашего личного вкуса, и стараться, как 

гражАане своей страны и Аети всего человеческого роАа, направ

лять естественный поток исторических событий в наиболее сим

патичное нам русло. 

Если мы не желаем новых войн, еше более кровоnролитных, 

чем настояшая, мы Аолжны при окончании войны не только не 

разрушать уже созАавшихся межАунароАных союзов, но расши

рять и укреплять их всеми возможными способами и сАелать их 

более тесными посрмством постоянных и обязательных учреж

Аений, Аостаточно сильных, чтобы провоАить свои решения в 

межАунароАную жизнь. 

ТогАа, быть может, войны и не понаАобятся более АЛЯ Ааль

нейшей психической и гражАанской эволюuии человечества ... 
Но это все возможно, конечно, лишь в том случае, если, как 

я не раз повторял, носители альтруизма уже взяли в нас верх наА 

носителями эгоистической энергии. 

Есть ли хоть какие-нибуАь указания на это~ 

Мне кажется, что Аа и что Ааже в самых наших войнах мы 

можем виАеть, что перелом в борьбе Аобра со злом уж_е совер

шился в Аушах множества люАей. 

Разве вместе с боевыми армиями не мчатся теперь на поля 

сражений Аесятки тысяч сестер милосерАия~ Разве тысячи вра

чей не АОХОАЯТ АО полного изнеможения, перевязывая Аень и ночь 

раны не только своих собственных воинов, но и вражАебных им~ 

Какое поразительное противоречие в современных войнах сре

АИ культурных нароАов! 0Ана часть люАей наносит без устали 

раны Аруг Аругу, а Аругая старается их исuелять! И обе эти час

ти не противники Аруг Аругу, а прекрасно уживаются вместе! 

Точно так же мотивами современных войн являются теперь 

или прямо освобоАительные великоАушные ИАеи, или причины 

наuионального характера, в которых прежний личный эгоизм за

менился эгоизмом наuиональным, а веАь это уже наполов~ ну аль-
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труизм, т.е. перехоАная ступень к Аальнейшей стаАии гражАан~ 

ского развития человеческого роАа, еАиного во всех своих пле-

менах и нароАах. . 
Все это показывает, что война на земле уже не играет те

nерь руковоАяшей эволюuионной роли. Она явно еше не Аостиг

ла своих конечных результатов, но уже освобоАила к пышному 

развитию зароАыши новых, великоАушных чувств в человеческой 

Ауше, которые могут совершать Аальнейшую эволюuию челове

чества и без потоков человеческой крови и uелого океана стра

Ааний. 



Боевой клич* 
(Из незаконченных стихов 1916 го.Аа) 

На нивах кругом наливается колос, 
А изАали слышатся звуки войны ... 
Мне чуАится в мире пророческий голос, 

Которым и возАух и роши полны ... 
«Сражайтесь, сражайтесь, нароАы Европы! 

Бросайтесь в раскрытые сети ловца. 

Хватайтесь за ружья, спешите в окопы! 

Кричите Аруг Аругу: война АО конца. 

Нас рок неизбежный веАет на расправу 

За то, что не сбросили старых цепей. 

ВпереА же! ПоА пули! Воспойте во славу 

Возлюбленных ваших и муАрых воЖАей. 

Вы буАете босы, вы буАете голы, · 
Крапивой покроются ваши поля. 

Тибетцы, китайцы, киргизы, монголы 

ПриАут вам на смену ... Готова земля! 
Они завлаАеют пустыми местами ... 
Готовьте Аорогу АЛЯ мирных люАей! 

Их руки поАнимут упавшее знамя 

ГражАанской свобоАы и братских иАей. 

Смелей же! В могилы! На пушечный грохот! 

В смертельные лапы кровавой войны! 

Чу! В грохоте пушек уж слышится хохот 

И клич боевой самого сатаны!» 

* Из сборника: Зnсздныс песни.- М.: Задруrа, 1920. 



«РЕВОЛЮUИЯ И ЭВОЛЮUИЯ»* 

Революuия и эволюuия** 

Пронесся короткий, но мошный порыв обшественного ypara· 
на. Затихли на улицах ПетрограАа ружейные и пулеметные вы

стрелы, и поАнявшиеся волны бури, налетая оАна на Аругую, пе

ревернули вниз то, что было наверху, и, несомненно, перевер 

нут, откатываясь назаА, еше многое. 

ПрохоАит все, и нет к нему возврата. 

Жизнь мчится вдаль мгновения быстрей ... 

Очень труыю среА.и этого вихря событий правильно оценить 
совершаюшееся на наших глазах, и можно с уверенностью ска

зать, что большинство обшественных Аеятелей, которые поспе

шат или уже поспешили в.ысказать свое мнение о том, куАа несет 

нас теперь ниспровергнувшая все преграАы нароАная стихия, ока

жутся в положении лжепророков, несмотря на всю свою убеж

Аенность и искренность. 

Совершившиi1ся теперь госуАарственный переворот вышиб 
фунАамент не только у самоАержавия, но рикошетом и у сто
ронников парламентарной монархии***, а вслеА за тем лишил 

• Морозов Н.А. Революция и эволюция.- Пr.: Коnейка, 1917. 
•• Под эволюцией - в противоположность революции - подраэу

мевается понятпс постспсшюrо развития. 
*** Монархия с властью, оrрапичсппой парламситом (народным 

прсдставитсльством ). 
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права на Аальнейшее сушествование и всех тех, кто искренно 

ЖАал спасения России от успешного натиска внешнего врага на 

ее самоАержавных угнетателей, которых теперь больше нет. 

Нельзя пока сказать с уверенностью, не послеАует ли. за пер

вым уАаром землетрясения еше и Авух-трех новых. ВеАь наша 

обрушившаяся от собственной гнилости монархия оставила нам, 

республиканuам, страшно тяжелое наслеАство. Умышленно раз

Аеляя население на обособленные Аруг от Аруга касты, она сто

летиями ослабляла страну, поселяя в разных слоях обшества 

неАоверие Аруг кАругу и взаимную вражАу, и потопила наконеu 

все в потоках человеческой крови. Отнимая в проАолжение по

чти трех лет всеразрушаюшей войны крестьянские руки от их 

обычного занятия - землеАелия, она не позаботилась Ааже за

менить их в Аостаточной мере, как в Германской империи, рука

ми пленных. Она отправляла пленных неизвестно зачем в отАа· 

ленные места Сибири и Закаспийского края, чуть не на голоА,

ную смерть, и Ааже в Uентральной России назначала их главным 

образом на малоспешные работы вроАе канализаuии и осуше" 

ния болот. В резуль:ате всего этого она поставила переА нами 

в эти труАные Ани призрак самого ужасного из всех земных 

uарей- uаря ГолоАа. 

ТруАно пророчествовать при таких условиях о чем-нибуАь 

сушестренном Ааже на месяu впереА, особенно когАа завоева

тель стоит внутри страны. ТруАно указать в поАробностях пути, 

которыми мы можем с наименьшими потерями выбраться из без

выхоАного по внешности положения, если. не поможет нам ка

кая-нибуАь непреАВИАенная случайность, которая могла бы спа

сти не только нас, но и всю исстраАавшуюся Европу. 0Анако и в 

этом хаосе противоречивых интересов и условий. беспристраст
ное применение к современному моменту основных законов об
шественного развития человечества Аает нам наАежный компас~ 
указаниями которого нельзя пренебрегать, если мы желаем вер

но направить наш корабль, чтобы провести его среАи всех виАи
мых и невиАимых рифов взволнованного моря в спокойную ·и 

верную гавань. 

· ПреЖАе всего мы Аолжны себе сказать раз и навсегАа, что 
монархический образ правления отжил свой век на земном шаре. 

Он совершил на Алинном историческом пути человечества все, 

что ему было сужАено совершить, и обратился в настояшее вр~-
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мя в высохшую жесткую оболочку, препятствуюшую Аальнейше~ 

му развитию человечества; ближайшей ступенью которого явля

ется образование соеАиненных штатов всех uивилизованнь1х го

суАарств как еАинственной формы межАунароАного союза, ко

торая может навсегАа прекратить войны. 

Истинный госуАарственный Аеятель узнается по тому, что 

его вз_ор, как у рулевого, всегАа направлен вАаль, и тот из совре

менных Аеятелей, кто не смотрит уже теперь на феАеративно

·республиканскую форму правления* как на свою отАаленную 

uель и не приготовляет свою страну к ее восприятию, причинит 

ей в буАушем много неприятных и тяжелых испытаний. 

Ошибочно Аумать, например, что парламентарная монархия 

в настояшее время может быть у нас устойчивой. Основная суш

ность всякой наслеАсtnенной монархии -это рост вооружений. 

Она не nроявляется в резкой форме лишь в тех странах, гАе это

му мешает или ничтожность территории и малочисленность на

селения, как в Норвегии, Аании, ГолланАии, или исключитель

ная разбросанность влаАений, как в Британии. 

Британская свобоАа охраняется никак не ее nолуистлевшей 

хартией** или исключительным свобоАолЮбием населения. Нет. 

Ее зашишают nрежАе всего волны Атлантического, Тихого и Ин

АИйского океанов. Они всегАа были ее еАинственно наАежными 

сторожами. Это они раЗбили все nопытки внешних врагов бр~-.t

танской свобоАЫ, начиная· от испанской неnобеАимой армаАы и 

i<ончая nоnытками Наполеона 1 и «бронированными кулаками» 
Вильгельма 11. Они же освобожАалИ АО послеАнего времени Бри
танию и от гнета вооружений. Это они еше в XVIII веке, при пер
вой же попытке старого английского короля приАавить свои се

вероамериканские колонии, могуче зашитили их от его власти и 

нагляАно показали, что то же САелают они и при всякой Аругой 

попытке в этом роАе. 

Если бы вы могли разАрабить Германскую империю на ряА 

таких же заокеанских частей, как КанаАа, КэплэнА***, ИнАия, Ав

стралия и Новая ЗеланАия, то вы сейчас же увиАали бы, как и 

• Федеративная республика построена на начале самоопредслс
IIИЯ НаЦИЙ. 

• • Законом о правах человека и гражданина. . 
• • • Так Н.А. Морозов назвал владения Великобритании в Южной 

Африке. - Прw.сеч. cocm. · 
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император Вильгельм 11 внезапно превратился бы в безвреАный 
призрак монарха, потому что иначе от всех его влаАений у него 

скоро не осталось бы ничего, кроме собственной столиuы и ее 

окрестностей. 

В России при сжатости ее территории и сосеАстве с сильны

ми странами парламентарный монарх-призрак так же невозмо

жен, как и в Германии. у него всегАа буАут и ПОВОА, и возмож
ность возврашаться к отжившим свой век иАеалам прошлой вла

сти, а потому и революuионные попытки у нас не прекратятся, 

пока не исчезнет навсегАа монархический образ правления. 

Только в феАеративной республике наша страна может най

ти гражАанское успокоение и уверенность в незыблемости сво

ей свобоАы. Только при ней она буАет поАГотовлена вполне к 

безболезненному вступлению и в обшеевропейские соеАинен

ные штаты как слеАуюшую ступень эволюuии современных uи

вилизованных госуАарств. 

Сколько времени пробуАет человечество на этой новой сту

пени, которую можно назвать феАеративной Аемократической 

республикой на частновлаАельческом и капиталистическом фун

Ааментеl На этот ~JОпрос ответит только буАушее, но и теперь 

нельзя не виАеть, что АО осушествления окончательной стаАии 

обшечеловеческого развития меЖАунароАного соuиалистическо

го строя пройАет не о:t..но человеческое поколение. 

В основе всех изменений хозяйственного строя жизни, как и 

в основе гражАанских и религиозных изменений, лежит посто

янное развитие человеческого Ауха от поколения к поколению. 

Лишь то поколение способно буАет осушествить гражАанствен

но-свобоАный, а не Аеспотический соuиализм, у которого угас• 

нут в Аушах первобытные чувства корыстолюбия, зависти, зло

бы, ревности, самомнения, суеверия, честолюбия, властолюбия 

и т.А. Кроме того, гражАанственно-свобоАный всенароАный со

uиалистический строй возможен только при высоком развитии 

человеческой умственности. При безграмотности или полугра

мотности большинства и его Ауховной малоразвитости всякий 

соuиалистический строй буАет иметь непреоАолимую готовность 

вновь выАелить из себя все прежние привилегированные классы 

частновлаАельческого строя и перейти в него. 

0Ана из величайших и прекраснейших заАач современной 

всенароАной интеллигенuии - это поАГотовлять гряАушее uap-
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ство всеобшего братства, но она никогАа не Аолжна забывать, 

что человечество может Аостигнуть АО него только эволюиион

ньtм, а не революиионным путем. 

Революция в том смысле, как мы обычно понимаем это сло

во, есть быстрый, насильственный переворот. Таким переворо

том, как правильно приспособленным взрывом пороха, можно 

сбросить без больших поврежАений Аавяшую крышу Аеспотиче

ского госумрства- его политический строй,- как и бь1ло сАе

лано у нас в неАавние мартовские Ани; но нельзя этим способом 

вырвать из-поА него фунАамент, т.е. исторически сложившийся 

экономический строй, без крушения всего зАания. Экономиче

ский фунАамент всякого сложного госумрства можно только 

преобразовывать на новый лучший склаА, и притом осторожно 

и гуманно, заменяя в нем камень за камнем в отАельности. 

Вот почему и в настояший критический момент нашей рус

.ской жизни, когАа старый режим уже сАелал у нас все, чтобы 

Аовести страну АО полного бессилия и всеобшей гибели, нам 

более чем когАа-нибуАь нужно вАумчиво отнестись к лежашим 

переА нами заАачам. 

СуАя по тому, как легко и скоро свершился у нас политиче

ский переворот, Россия уже вполне готова АЛЯ Аемократичес
кой республики на тех же самых экономических основах, на ка

ких построены и все остальные республики земного шара. Но 

эtо пока и все, к чему мы готовы. 

С устройством Аемократической республики естественно 

окончится и минный периоА наших революционных попыток. С 

этого великого момента все мы, революционеры, неизбежно об

ратимся в эволюционеров, оАни в области развития и расшире

ния горизонтов человеческой мысли, Аруrие- в развитии граж

Аанственности и гуманности, и третьи, наконец, в послеАователь

ном мирном преобразовании межАуклассовых экономических 

отношений на началах справемивости не только к оАному како

~у-либо кЛассу, но и ко всякой живой человеческой Ауше в сво
ей стране. 

Тех, кто не сАелает этого, выбросит за борт сама жизнь. 



«ЭВОЛЮUИОННАЯ СОUИОЛОГИЯ, 
ЗЕМЛЯ И ТРУА))* 

Статья 1. Краткий очерк эволюuионной соuиологии 

Вопросы справеАливости во всех сферах человеческоt; жизни 
и.Аеятельности с Аавних пор глубоко и сильно затрагивали меня. 

Ямного Аумал об этом преАМете и во время моего хожАения в 

нароА в семиАесятых гоАах АевятнаАuатого века, и в эмиграuии, 

и во время 29-летнего заточения в политических темниuах преж

него режима. Не раз хотелось мне использовать это АЛЯ боль

шой спеuиальной книги, которая Аавно сложилась в моем уме . 
. Но исполнить мое желание всегАа мешали или непреоАолимые 
внешние препятствия (в заточении), или необхоАимость занимать

ся Аругими преАметами (на свобоАе). Вот почему я смог Аать зАесь 
только краткий абрис заАуманного. 

д.ля тоrо чтобы ясно понять сушность и причины возникно

вения каких-либо соuиа.льных гипотез и их применимости к со
временной жизни, необхоАимо изучать их не только в современ

ном виАе, но также ознакомиться и с историей их возникнове

ния и развития. 

Начну с исторического взгляАа на соuиализм. Его первой ста

Аией был христианский монашеский коммунизм. 

Первые проблески этого соuиализма мы виАим еше на заре 

умственной жизни христианских нароАов. Основная иАея его 

ясно выражена в отАельных евангельских изречениях вроАе: «Если 

* Морозов Н.А. Эволюционная социология, земля и труд. - Пr.: 
Свет и свобода, 1917. 
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имеешь АВе рубашки, отдай одну из них неимущему», - и в бе

зусnешных nоnытках их осушествления в начале СреАних веков 

путем образования монашеских обшин. 

БлагоАаря тому что в этих коммунах все жАали каЖАый Аень 
конuа мира и nотому не заботились об участи nослеАуюших nо

колений человечества, равномерное ра~:;преАеление всех благ 

только меЖАу сушествуюшими в Аанный исторический момент 

люАьми nреАставлялось еАинственно сnравеАливым. А унасле

Аованное люАьми от первобытных Аиких nреАков чувство nсихи

ческогоэгоиентризма, заставлявшее всякую малоразвитую Аушу 

относиться к себе как к uентру всего мира, преАnочитать свои 

интересы чужим, т.е. нарушать равенство в свою пользу, заглу

шалось страхом жесткого возмезАия в загробной жизни. 

Таким образом, в nервичных христианских соuиализаuиях 

·стремление к эволюш1онной справедливости, т.е. к справеАли

вости, nринимавшей во внимание интересы не только живушего 

в Аанный момент, но и всех nослеАуюших nоколений, не могло 

Ааже и возникнуть вслеАствие nреАставления, что жизнь вселен

ной закончится вместе с ними. При воображаемом ссnосле.Аыш

ном» сушествовании Аействительно самым сnравеАливым nреА

ставлялось тогАа, .Аа и теnерь преАставляется, отАать своiо ·вто

рую рубашку неимущему и так Аожить свой век, тем более что в 

будушей загробной жизни за это обешается и соответствуюLi.lаS'I 

«ЛИчная>> награАа, т.е. уже нечто совсем не соuиалистическое, а 

ИНАИВиАуальное. Таким образом, Ааже сам унаслеАованный АУ

шевный эгоuентризм являлся ЗАесь не только возбуАителем, но 

и укрепителем nрактики уравнительных стремлений. В нем были 

все стимулы nрочности таких коммун, но в нем же скрывалея и 

стимул их естественной смерти, вслеАствие бесплоАия монахов 

·и монахинь. 

В остальной же, менее фанатизированной религиозно, час

ти христианского населения этот монашеский коммунизм никог

Аа не nрививался, вслеАствие противоАействия ему естествен

ного влечения nолов Аруг к другу и nоявления на свете детей, 

забота о которых не позволяла разАавать взрослым все свое 
имушество АО последней рубашки. Но и· эта бережливость тоже 

вырабатывалась чисто инстинктивно. 

По ограниченности умственного кругозора не только мона
шествуюшая, но и семейная часть населения не могла тогАа 
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развиться АО понятия об эво11юиионнэй справеАIIивости, кото

рая говорит современному научно развитому человеку: пусть 

лучше буАет имущественное неравенство и разАеление обшества 

на классы в нашем поколении, если эта временная неуравнове

шенность оказывается еАинственным среАством привести к об

шему улучшению условий жизни всех бесчисленных буАуших по

колений. ЗароАыш этой мысли был у>~:<е в евангельском изрече

нии: «Лучше постраАать оАному за всех, чем всем за оАного», но 

и оно всегАа толковалось не эволюuионно, а только в примене

нии к наличности уже живуших. 

Такова же была по узости или полному отсутствию эволюuи

онных преАставлений и слеАуюшая стаАия развития соuиализма, 

заменившая постепенно вымиравший со времени эпохи Возрож

Аения от собственного бесплоАия христианский коммунизм. По

пытки же его осуществления терпели еше большую неуАачу вслеА

ствие отсутствия эгоuентрического стимула личной награАы в 

загробной жизни. 

КогАа в эпоху ВозрожАения человечество в Европе после ты

сячелетия напрасных ежеАневных ожиАаний конuа мира изве

рилось в его близость, оно все же не Аоросло АО понятия об эво

люuионной справеАливопи и стояло на монашеской антиэво

люuионной точке зрения. 

Аа и АО сих пор все малоразвитые Аушевно и умственно люАи, 

присоеАиняясь к соuиализму, прилагаtqт его только к выгоАе сво

его собственного поколения, не Аумая о том, что при разАеле~ 

нии межАу ними всего АО послеАней рубашки nоАрастаюшему 

· поколению пр.ишлось бы хоАить совсем голым. 
Не только у полуграмотной части населения, но.Ааже у боль

шинства полуинтеллигентных лиu не выработалось еше Аоста

точно ясного преАставления о том, что АЛЯ правильного разви

тия человечества каЖАому современному поколению нельзя тра

тить на самого себя весь свой заработок, а наАодаже при крайней 

нужде «экспроприировать» у себя АЛЯ улучшения жизни буАу

ших поколений опреАеленное и несравненно большее, чем бе

рется общественными и госуАарственными налогами, придаточ

ное количество проАуктов труАа. 

Читая сочинения, появившиеся в периоА «nослехристиан

ского соuиализма» (который я веАу с эпохи Великой франuуз-
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ской революuии), мы везь.е виь.им в качестве обоснования всех 

соuиалистических учений только жалобы на крайнюю обреме

нительность современного труь.а человека, на то, что у труь.я

шихся отбирается «насильно» некотора.я при.11аточная стоимость 

в виь.е госуь.арственных налогов и поь.атей и в виь.е ренты земле

влаь.ельuев и прибыли капиталистов. Как лучшее среь.ство мя 

поправления всего этого преь.лагается не поошрение человече

ской изобретательности, а низвержение госуь.арства, как преь.

лагают анархисты, или уничтожение всякой частной собствен

ности (коммунисты), или только неь.вижимой вместе с оруь.иями 

произвоь.ства (соuиалисты). Насушные нужь.ы буь.уших поколе

ний совсем не принимаются в расчет при исчислении выгоь. та

ких преобразований, как нетруь.но убеь.иться, перечитав всю гору 

хотя бы вышеь.ших в наш послереволюuионный периоь. брошюр 

мя гражь.ан-землеь.ельuев и гражь.ан-рабочих или прослушав аги

таuионные речи ораторов на гороь.ских и ь.еревенских митин

гах. Ни в оь.ной из них вы не найь.ете об этом важном преь.мете 

ничего, кроме восклиuаний обшего характера. Но и в главном 

русле этого течения мы виь.им то же самое. Не говоря уже о 

соuиалистах-утопистах вроь.е Томаса Мора или в новейшее вре

мя Беллями, рисуюших увлекательные фантастические картины . 
буь.ушего строя и считаемых фантазерами (хотя, по-моему, они 

наиболее правы в окончательных вывоь.ах), я остано~люсь толь

ко на отсутствии серьезных указаний относительно необхоь.и

мости очень значительной приба~ки рабочего труь.а (к нужному 

мя собственного сушествования) - раАи устройства лучшей 

буь.ушности потомков, в проектах Сен-Симона, Фурье, Оуэна и 

ь.ругих. 

В марксистской литературе, начиная с коммунистического 

манифеста Карла Маркса и Энгельса (1848 г.), сильно развив

шейся особенно после выхоь.а трехтомного «Капитала» Карла 

Маркса (т. 1 в 1867 г., т. 11 в 1885 г. и т. 111 в 1897 г.), прекрасно 
разработан весь проuесс «экспроприаuии», или, лучше сказать, 

изъятия капиталов из рук рабочих, без полной оплаты, части 

nроь.уктов их труь.а, с указанием на то, что это увеличивает вре

мя их работы, но оставлено в полной тени и ь.аже освешено со

вершенно неправильно все, что касается того, на что же. иь.ет 

эта «экспроприированная» часть проь.уктов. Спросите не толь-
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ко' мало читавшеrd соuиалиста из современных землеАельuев; 

но Ааже и из учашейся молоАежи, и вы увиАите, что он не в со-

стоянии буАет ответить труАяшимся на этот вопрос ничего, вы

ходяшего из nреАелов известной «Рабочей Марсельезы»: 

Богачи~кулаки жаАной сворой 

Расхишают тяжелый твой тру А, 

Твоим .потом жиреют обжоры, 

Твой послеАний кусок они рвут. 

Ответ этот кажется столь очевиАным и исчерпываюшим свой 

преАмет АЛЯ научно не развитого ума, что он уже больше ничего 

не требует, кроме гнева на всех «богатых». 

На воров, на собак, на богатых! 
Бей, Губи их, злоАеев проклятых! 

(Оттум же.) 

А меЖАу тем нет ничего фальшивее такого ответа. 

А.аже при самом приблизительном поАсчете оказывается, что 

если бы воображаемая «ЖаАная свора» пожрала за ГОА хоть со

тую Аолю того огромньго количества приАаточной стоимости 

от труАа сотен миллионов рабочих рук, которая за ОАИН только 

Аень перехоАит в ее распоряжение, то она не разжирела бы, а 

лопнула бы сразу от обжорства. 

И ОАнако же, ничего поАобного не случилось ни с ОАНИМ ка

питалистом или крупным землевлаАельuем за все время их су

шествования. 

КуАа же ИАет эта громаАная приАаточная стоимость? 

Тут опять обычный· стереотипный ответ: «Вся она истрачи

вается на преАметы роскоши». Эти преАметы затем и описыва

ются в ярких красках: бриллианты на женах и Аочерях, роскош

ные Аома, картины, люстры, мебель и т.А. 

Но и в этом ответе не больше правАы или глубины, чем и в 

преАыАушем указании на обжорство. 

Он uеликом основан на отсутствии в современной соuиали

стической и буржуазной политико-экономической литературе 

преАставления о важнейшем после «произвоАства» и «потреб

ле•tИЯ>> факторе хозяйственной жизни - о «потребительной 
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uенности» предметов производства*, или, говоря научным язы

ком, о коэффиuиенте их индивидуального потребления. 

Поясню же на примере, что такое этот коэффиuиент. 

Он, как и все первостепенно важное в жизни, очень простая 

вешь. 

Положим, что мне довольно двух фунтов сахара в месяu, а я 

решу, начиная с будушего года, из обжорства,· съедать по четы

ре. В год, значит, я буду сьеt..ать лишних двадuать четыре фунта, 

.т.е. больше полупуда сахара, и этот полупуд кто-то где-то дол

жен t..ля меня ежегодно воспроизводить. 

Значит, я этим отягошу обший труд современноГо мне чело
вечества на стоимость или на время производства всего Этого· 
количества сахара, заставлю кого-то трудитьсЯ на мое обжор~ 

сiво, терять на это соответствуюшее число рабочих часов. Но 
все это только потому, что сахар потребляется мной одним и 

притом uеликом. 

Выражаясь научным языком, без которого нельзя обойтись 

при действительно научной разработке·обшественных вопросов, 

сахар, как и все продукты пишевого потребления, а также табак 

и. некоторые другие товары, характеризуется большим (полным, 

равным единиuе, а не ее дроби) коэффиuиентом индивидуаль

ного потребления, потому что все, что съедено .мной или выку

рено, теряется навсегда. 

Но вот другой противоположный случай. 

На шее дамы на балу или в театре надето бриллиантовое оже

релье, оuениваемое много выше сахара, например, в десять ты

сяч рублей, и полученное ею от матери и бабушки. Она его но~ 

сит год, оно остается неистраченным; она его носит десять лет, 

а оно все то же; она умирает, а оно все uело, как прежде. Его 

носит ее дочь, положим, тоже десять лет и, разорившись, прода

ет в ювелирный магазин, из которого его локупает другая дама 

и носит еше десять лет. Не будем слеt..Ить за его дальнейшей судь

бой. Аля нас и теперь ясно то, что нам только и нужно зн.ать. Мы 
видим, что этот «предмет роскоши богатых» сильно отличается 

от приведенного мной выше сахара. 

' • Об этом я говорил не раз в своих статьях и книгах, написанных 
еЩе при старом режиме, например, в моей книге 4 Кiш прекратить взДо
рожание жизни? Основные законы денежного хозяйства!>. Там для 
этого понятия я дал более научную обработку. 
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Ясно, что он не изнашивается, совсем не потребляется, а по

тому и его гоАичная потребительная стоимость равна нулю или 

очень близка к нему. Сколько лет ни носили бы егq Аамы и как 

бы ни перехоАило оно от ОАНой к Аругой, все равно: никакому 

труженику не приАется тратить свой труА и время на его ежегоА

ное возобновление, как это происхоАит при потреблении саха

ра, табака. 

Что же ВЫХОАИТl 

Если я буАу сьеАать хоть бы по ОАному лишнему куску сахара· 

в Аень, я обременю труАяшееся человечество, а эта Аама, нося

шая на себе «uелое состояние)) в виАе бриллиантов, нисколько 
никого н.е обременяет, а разве только возбужАает зависть Ару

гих Аам, т.е. вызывает Аурные чувства. 

Но она, скажут мне, могла бы проАать это ожерелье и упот

ребить АеньгИ на что-нибуАь полезное. ПраВАа, отвечу я, так иног

Аа и Аелают. Но веАь АЛЯ этого нужно, чтобы какая-нибуАь Ару

гая Аама пожелала его купить, т.е. употребила бы на него Аень

ги, которым сама тоже могла бы Аать лучшее употребление. 

Получается закс>ЛАованный круг: ожерелье буАет таким образом 

переАаваться из рук в руки без конuа и буАет преАМетом роско

ши АО тех пор, пока женшины желают его носить на своей шее и 

способны переАавать за него тому, у кого оно нахоАится в про

Ааже, большие Аеньги. А раз они небуАут его желать, оно прямо 

ни на что не буАет гоАно, так как бриллиантами никого не на

кормишь. 

Нам важно зАесь отметить, что ношение на шее кем-нибуАь 

такого преАмета роскоши не только никого не обременяет (раз

ве только ту шею, которая его носит), но что и сам преАМет ни

какими способами не может быть истрачен на облегчение чело

веческого труАа ИЛИ на ЧТо-нибуАь ПОЛеЗНОе, ХОТЯ бы бриллиан
ТЫ его и разАелить поровну межАу всеми женшинами. Ожерелье 

может только передаваться от оАного влаАельuа Аругому, Аа и 

Аеньги, которые переАаются за него, не тратятся, а перехоАят из 

рук в руки. 

Из этого примера можно ясно виАеть, как неправильно гос

поАствуюшее в научно неАоразвитых умах преАставление об об

ременительности АЛЯ труАяшегася человечества самых Аорогих 

преАметов роскоши. Почти все они только выставляются напо-
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каз, а не потребляются, а потому и не возобновляются никаким 

рабочим, не обременяют никого. 

ВлаАение этими преАметами роскоши являлось всегАа, вплоть 

АО настояшего времени, привилегией оАних богатых лишь вслеА• 

ствие любви почти всех женшин к самоукрашению и желания 

иметь именно на себе поАобные реАкие веши. Это женское же

лание и сАелало всякие, реАко нахоАимые в прироАе, блестяшие 

камешки самыми главными, т.е. Аорогими преАметами роскоши; 

но покупка их богатыми люАьми Аруг у Аруга, прямо или через 

посреАников, является вовсе не растратой поступаюшей к ним 

приАаточной стоимости проАуктов труАа рабочих, а лишь пере

Аачей права на распоряжение ею в преАелах их же собственно" 

го класса от ОАного лиuа к Аругому, что совершенно безразлич

но АЛЯ труАЯШИХСЯ МаСС. 

Обременительным АЛЯ труАяшегася человечества могло бы 

быть лишь большое ежегоАное увеличение таких преАметов рос

коши. 

Но на Аеле именно благоАаря их крайней реАкости в приро

Ае, приАаЮшей им такую Аороговизну, Аобыванием Арагоuенных 
камней и металлов на земном шаре занята лишь ничтожная часть 

человечества. Запрешение Аобывать такие преАМеты роскоши 

можно бы САелать и теперь, но это оказало бы лишь ничтожное 

влияние на облегчение обшечеловеческого труАа, несравненно 

меньше, чем, например, запрешение возАелывать табак, ежегоА

но uеликом выпускаемый курильшиками в возАух и требуюший 

все нового и нового ежегоАного труАа на возобновление своего 

запаса. 

Точно. такое же явление обшественно-экономической без

вреАности мы наблюАаем у большинства остальных преАметов 

роскоши богатых. 

Их роскошные жилиша обыкновенно украшены Аорогими 

картинами, статуями или Аругими произвеАениями знаменитых 

хуАожников и скульпторов. 0Анако же эти картины и статуи, как 

и Арагоuенные камни, никем не тратятся, поАобно табаку, еже

ГОАно, а сохраняются неизменными из гоАа в гоА. 

Если бы Аиктатура пролетариата или землеАельческого на

селения прекратила этот виА роскоши богатых, запретив в своей 

стране такие произвоАства как бесполезные АЛЯ труАового на

роАа, тогАа хуАожники и скульпторы, конечно, перешли бы к зем-
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деАелию· или ремеслам и промышленности и не стали бы погло~ 

шать мя своего проnитания во время работы части прибавоЧ

ной стоимости, .перехоАяwей.оттруАяшихся классов к капитали

стам, ·или·землеАельuам, или правительствам; тоже иногАа поку

паюшим их произвеАения АЛя хуАожественных галерей. Но веАь 

талантливых работников евабоАнаго искусства, произвеАения 

которых uенятся Аорого, еше· меньше на земле, чем искателей· 

Арагоuенных камней. Они составляют еше более ничтожную 

часть труАяшегася человечества. УпразАнение их всех АО оАно~ 

го не сокра1:ило бы рабочего АНЯ землеАельuев и ремесленников 

Ааже и на Аесятую Аолю минуты. . 
О rаком сокрашении, конечно, не стоит Ааже и хлопоrать~ 

особенно nриняв во внимание, что высшие произвеАения искус~ 

ства не чужАы И Ауше пролетариата, а потому и поошрение бур

жуазией ·свобоАных хуАожников покупками их произвеАений 

лишь перемет «экспроприированное» у оАних тружеников Ару-· 

гим, т.е. такой роА роскоши богатых не только не вреАен, но Ааже 

полезен с эволюuионной точки зрения, принимаюшей во внима

ние, что произвеАения современного нам искусства останутся 

на uелые века АЛЯ нароАов. 

ПравАа, есть преАМеты роскоши, вроАе Аорогих Аухов, кота~ 

рые прямо потребляются, но по их всегАа взАутой проАажной 

uене нельзя суАить об их обременительности. Точно так же не

обычно взАута и проАажная uена бальных и конuертных плать~ 

ев, своАяшихся на простую переАачу значительной суммы Аенеr 

из кармана франтихи в карман моАистки, которая, конечно, рас

поряАится этими Аеньrами много лучше. 

Как самый простой, верный и практически легкоАостуnный 

способ я преАЛагаю статистический поАсчет проиентного отно

шения количества рабочих, занять1х произвоАствомкаЖАоrо роАа 
таких преАМетов, к обшему количеству всего труАяшегася чело

вечествё!: тогАа сразу буАет виАно, на какой проuент сократи

лось бы рабочее время или увеличилась бы Аань современного 

nоколения на пользу rряАуших, в случае полного упразАнения 

Аанного преАмета роскоши, Но уже из обшего взгляАа на совре

менное произвоАство на земном шаре виАно, что число лиu, за

нятых произвоАством всех вообше прешетов роскоши, не А.о.

стигает и оt.ного проuента землеАельuев, фабричных, завоАских 

рабочих и промышленников, а слеАовательно, и упразАНение всех: 



ЧЕТЫРЕ ВСТРЕЧИ 89 

вообше преАметов роскоши АО.ОАного, путем их запрешения или 

путем упразАнения всех имуших классов, не уменьшило бы ра-· 

бочего часа всех люАей мже и на полминуты. 

Не многим более облегчило бы ежегоАный труА труАяшего

с;:я человечества и запрешение постройки уАобных каменных Ао~ 

мов богатыми или практическая ликвиАаuия этого ро.Аа труАа 

при разАелении межА у беАными капиталов богатых. 

Обычная антиэволюuионная точка зрения современных трак~: 

татов обшественной экономии рассчитала только оАно: сколько. 

стоит nостройка большого каменного Аома и сколько часов ра
бочего труАа nотрачено на него? Но она ~овершенно уnускает 

из виАу, сколько Аесятков, а может быть, и сотен лет этот АОМ 

буАет стоять nосле своей nостройки и сколько nоколений раз

ных люАей буАут в нем послеАовательно жить Ааже и nосле того, 

как не буАет на свете ни заАумавшего его капиталиста; ни no~ 

строивших его рабочих. 

Эволюuионная точка зрения, на которую я хочу зАесь поста~ 

вить науку о нароАном хозяйстве, наоборот, рассматривает ми."' 

тельность nреАметов произвоАства nрежАе всего и по t:teй оuени

вает их современную стоимость. Она Аелит стоимость nостройки. 

Аома на число лет его буАушего воображаемого сушествования и 

затем на число лиu, которые буАут в нем оАновременно жить, и 

всегАа nолучает ОАИН и т.от же результат: ежегоАная потреби· 

тельная uенность nрочного Аома, рассчитанная на каЖАого от

Аельного его жильuа, меньше того, что жилеu ежегоАно тратит 

на свою пишу. 

ПравАа, что в этом послеАнем случае иногАа-возникали яв

ления, которые можно бы назвать «безумием роскоши.», особенно 

в аристократической, приАварной среАе: кем-нибуАь овлаАева., 

ла мания строительства таких огромных роскошных Аомов,. ОАНО 

отопление которых и соАержание в чистоте требовало Аесятка 

люАей. Но эта болезнь nочти всегАа оказывалась смертельной.· 

Истратив большую часть имушества на nостройку АЛЯ оАного 

своего семейства и nрислуги nоАобных ЗАаний, аристократ или 

его .nотомки оказывались потом не в силах его соАержать; им 

часто ничего не оставалось Аелать, как устуnать их поА какое

нибуАь культурное или учебное учрежАение. Такая участь ожи., 

Аает, по-виАимому, и теперь Аворuы многих лиu бывшей имnе

р;:~торской фамилии. 
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ОтсюАа ясно, что постройка всякого хорошего и Аолгосроч

ного сооружения всегАа полезна АЛЯ человечества. Она прибавля

ет тру м современному поколению только АЛЯ того, чтобы освобо

Аить от нег.о uелый ряА гряАуших поколений, с какой бы личной 

uелью ни строил это сооружение землевлаАелеu или капиталист

преАприниматель, а разрушение каких-либо прочных .сооружений 

обезумевшей толпой люАей в АНИ обшественных потрясений и меж

АунароАных войн всегАа причиняет большой вреАе многим гря

Аушим поколениям. 

ПреАставьте себе, что все наши преАки, начиная с пешерных 
лЮАей, сушествование которых было потяжелее нашего и ереА

нее время жизни которых оттого было много короче, сократили 

бы АО минимума свое рабочее время, а слеАовательно, и произ". 

воАство, чтобы облегчить лишь свое сушествование, и не Аавали 
бы никому экспроприировать у себя никакой Аобавочной uен

ности: тогАаникаких железных и Аругих Аорог, никаких телефо

нов, никаких rороАов, никаких завоАов и школ не было бы АЛЯ 

нас построено и мы жили бы, как и эти наши отАаленные преАки, 

в пешерах, в холоАе и нишете, оАетые в звериные шкуры. И были 

ли бы мы им благоАарны за то, что каЖАый из них «По-евангель

ски» отАал свою вторую звериную шкуру неимушему, а нас, сво

их потомков, оставил голыми? 

Несомненно, что эта «евангельская справеАЛивость», при ее 

обычном, ОАнобоком, антиэволюuионном толковании показалась 

бы нам (если мы смогли увиАеть, чего она лишила нас) не выс

шим иАеалом Аобра, а только результатом Аушевной ограничен

ности и умственной близорукости преАкоs. 

Но такими же покажемся и мы всем нашим потомкам, если, 

не заботясь об их благе, поступим по этому же моральному ре

uепту, хотя бы и лишенному христианской окраски и А<iже пере

вернутому навыворот: «Если у тебя нет рубашки, то отбери себе 

оАну у того, кто в Аанный момент имеет АВе». Можно быть уве

ренным, что мы покажемся в таком случае rряАушим покалени

ям АаЖе ХУАШИМИ. 

Но возврашусь к первоначальной нити моего иЗложения. 

Мы уже виАели, что «роскошь» богатых, их жилиша, карти

ны, статуи, Аома, мебель,_ Арагоuенные украшения жен и Аоче

рей и Ааже самые их наряАы, которые после ношения много раз 

перешиваются Аругими, пока не превратятся в тряпки, живут бо-
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лее или менее про.4.олжительный век и потому на возобновление 

их.работает лишь незначительная часть тру.4.яшегося на земле 

человечества, а сле.4.овательно, и переве.4.ение ее на более по~ 
лезный тру.4. лишь мало сократит рабочее время, про.4.олжитель~ 

ность которого обусловливается не произволом лю.4.ей, а необ

хо.4.имостью каж.4.ый ГО.4. воспроизвести все, что потрачено в пре

.4.Ы.4.уший, и, кроме того, отложить кое-что через капиталистов 

или госу.4.арственные учреж.4.ения на .4.альнейшее улучшение об

шей жизни лю.4.ей. 

Роскошь богатых есть лишь пускание пыли в глаза, основан

ное на эгоuентрическом скла.4.е .4.уши современных мужчин и жен~ 

шин, т.е. на .4.Оставшемся им в насле.4.ство стремлении считать 

себя uентром всего мира. 

И, заглянув в глубину своей .4.уши, каж.4.ый из нас, если не 

полукавит, скажет, что и у него таится это стремление, хотя оно 

нере.4.ко и заглушается сильной любовью к кому-либо .4.ругому 

или навеки ослабляется упорным научным мышл~нием и ху.4.о

жественным талантом, позволяюшим обла.4.аюшему им человеку 

. ви.4.еть в каж.4.ой чужой .4.уше как бы отражение своей собствен
ной, а потому и сочувствовать ей, как самому себе. 

В эгоuентричности души всех прошлых поколений и заклю

чается причина, приве.4.шая первобытных наших пре.4.ков, быв

ших .4.емократами-лю.4.Ое.4.ами, к расчленению на богатых и бе.4.

ных, управителей и управляемых. 

3.4.есь мы ви.4.им зависимость меж.4.у .4.ушевным строем лю

.4.ей и соз.4.аваемым ими обшественным строем, как политическим, 

так и экономическим. В основе соuиологии лежит психология. 

Эволюuия психики человека есть причина его соuиальной эво

люuии, по.4.обно тому как эволюuия человеческой мысли есть 

nричина эволюuии языка, а не наоборот, хотя высокоразвивший

ся язык и является опорой мя Аальнейшего развития мысли. 

Остановимся же несколько Аолее на истории ч~~овеческой 

Ауши и ее 'современных особенностях, прежАе чем перейАем к · 
решению вопроса: куАа же тратится огромное количество еже
Аневне поступаюшей к капиталистам и землевлаАельuам приАа

Т<>чной uенности от труАа миллиарАов работаюших на земле лю

.4.ей, раз капиталист фактически не может ни проесть их, ни ис~ 

тратить на nреАметы роскоши~· 
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Эгоuентрический склаА Аущи всегАа побуЖ4аЛ .наших пред. 

ков, Аа .еше и теперь побужАает каЖАого из нас не только не при7 
нижаться АО среАнего уровня остальных люАей, но, как я уже 

говорил, чем-нибуАь, наоборот, выАвигаться из этого уровня 

вверх. 

У люАей низкого Аушевнаго развития это проявлялось ра

нее, Аа и. теперь nроявляется, хотя и слабее, во властолюбии, 

жестокости, гневливости, ревности, зависти, фатовстве, хвас7 
товстве, корыстолюбии, желании пожить празАно за счет труАа 

Аругих, а у ораторов - в стремлении переспорить всех. 

У люАей более высокого Аушевнаго уровня эгоuентризм в~1~ 

ражается в стремлении созАать что-нибуАь великое в литерату

ре, науке, искусстве, найти. АЛЯ люАей высокие uели жизни, вы~ 

сокие формы наслаЖАения, поАнять всех АО своег~ собственно

го Аушевнога и умственного уровня. 

3Аесь эгоuентризм уже не только теряет свой первоначаль

ный грубый характер, но и становится на поЛАороге к полному 

альтроиентризму, т.е. к высшей стеnени соuиальности, когАа че

ловек перестает смотреть на себя как на uентр вселенной и его 

инАивиАуальность совершенно расnлывается в коллективе всего 

живого. 

Мы теперь не можем себе ясно nреАставить этого альтро~ 

uентризма или полной соuиальности. Очень возможно, что на 

этой высшей ступени человечество буАет ИАеально счастливым. 

Но мы можем указать некоторые черты этой послеАней фазы 

человеческой эволюuии, к которой оно nочти неуклонно ИАеТ. 

Потеряв совершенно эгоuентризм, инАивиАуум потеряет и 

потребность в совершении великих инАивиАуальных поАвигов, 

великих ИНАИВИАуальных творений. Очень возможно, что тогАа 

нечего буАет уже и творить. Тайны nрироАы буАут всеми позна

ны uеликом еше в nолуэгоuентрическую фазу, .все возможное в 

искусстве. осушествлено, и Ааже чувство самосохранения, как 

чисто личное, совсем исчезнет, nоАобно тому как исчезло оно у 

муравьев и пчел, nоглошенное малознакомым нам чувством кол

лективизма. 

Еше раз nовторяю: нам труАно преАставить эту окончатель

ную стаАию развития человеческого обшества; она нам Ааже ма

лопривлекательна, как все неизвестное; но несомненно, .что че.

ловечество фатально и неизбежно к ней ИАет, и современные 
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попЫтки всеобшей соuиализаuи·и, поскольку они исхоАят от вы

сокоразвитьiх .Ауш, ·как Роберт Оуэн и Аругие Арузья челове~.tеJ 

ства, хотя бь1 этИ попытки и не уАались еше на практике, все же 

Являются сИмnтомамИ Приближения этого. состояния, уже мер.; 

uаюшего в современных переАовых умах, как отАаленные отблес

ки рассвета в человеческих А ушах. Яркий же Аень блеснет в пол

ной красе лишь через много сотен или Ааже тысяч поколений: у 

нас пока нет АЛЯ скорости проuесса нашей Аушевной эволюuии 

никакой мерки. 

Мы можем сказать пока лишь ОАНО: эгоuентрический склад 

t:овременнЫх человеческих Ауш не позволит осушествить в на

шем или в ближайшем поколении ИАеи всеобшего братства. От 

классового строя мы не освобоАимся никакими Аекретами со~ 

временных учреАительных собраний. Теоретическая биология в 

своем учении о причинах наслеАtтвенности убеАительно Аока-: 

зывает нам, что носители чувства эгоuентризма, а с ними и по

буЖАения к инАивиАуальной свобоАе переАаются у люАей· по НСI

слеАству. Обшественное воспитание может только ослабить их 

проявления у личности, но не уничтожить их переАачу Аетям, 

'Гак как в самых элементах воспроизвеАения потомства, выраба

тываюшихся у мужчин и женшин по Аостижении половой зрело

сти, возникают АЛЯ эгоuентрических чувств и потребностей, как 

и АЛЯ всех переАаваемых по наслеАству качеств животных и рас

тений, особые гены. Это молекулярно маль1е генетические скоп
ления физической энергии; из них развиваются потом спеuи

альные возбуАители этих чувств в нервно-мозговой системе че

ловека, как из желез развивается слюна или желуАочный сок, 

так что нельзя уничтожить совсем nоАобных чувств, не уничто

Жив и самой нашей нервной системы. Ослабляться же они могут 

только оч~нь меАЛенно, в борьбе с Аругими возбуАителями, воз

никаюшими от противоположного роАа генов. 

Uелые сотни тысяч борюшихся Аруг с Аругам генов суше

ствуют в зароАышах совре~енного человека, вырабатывая АЛЯ 

взрослого его состояния тот или Аругой физический и Аушев

ный склаА. От результатов их еше эмбриональной Аеятельности 

в нем появляются в кажАом возрасте спеuиальные свойства и 

возникают наряАу с эгоuентрическими состояниями Ауши, кото

рые nроявляются nрежАе всего в инстинкте самосохранения, 

~также и альтроuентрические, nервоначально проявившиеся в чув" 
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ствах и инстинктах межАупаловой и роАительской любви и са

мопожертвования*. 

Борьба этих Авух противоположных и нереАко череАуюших

ся Аруг с Аругам состояний нашей Ауши, возбуЖАаемых Аеятель

ностью внутри нас тысячи попарно-противоположных наслеА

ственных генов, этих, так сказать, «Аухов Аобра и зла», всегАа 

nрисутствуюших в нас, и вызывает неустойчивое или устойчи

вое состояние прошлых и современных форм человеческого об

шества. И несомненно, что «Аухи Аобра», т.е. гены соuиальных 

инстинктов, с кажАым поколением вытесняют из А уши люАей «АУ

хов зла» - эгоuентрические ИНАИВИАуалистические гены или 

сильно затруАняют их проявления в жизни, чему способствует 
постепенное развитие соuиального инстинкта в интеллигентных 

слоях земного населения всех рас, так как он обусловливается 

главным образом Аеятельностью алыроuентрических генов. 

И вся история человечества, все его политические и эконо

мические перемены - только эхо истории борьбы этих генов в 

человеческих Аушах от поколения к поколению. Нельзя изме

нить обшественный строй, если он соответствует исторически 

развившемуся равновесию психологических генов, и, наоборот, 

всякая насильная заАержка этого строя, если он более не соот

ветствует равновесию психологических генов Аобра и зла, при

ВОАИТ к обшественной катастрофе. 

Бросим же с точки зрения всего вышесказанного обший 
взгляА на прошлую историю человечества· и по ней опреАелим, 

как оно буАет развиваться в буАушем. 

Я не буАу зАесь Аолго останавливаться на эволюuии право

вых отношений высококультурных нароАов, которые, при огром

ном качественном и количественном преоблаАании в их перво

бытных преАках эгоuентрических генов, не могли быть никаки

ми Аругими, кроме тех, какими они в Аействительности были, 

т.е. отношениями побеАителей и побежАенных. 

* Гены, или носптели наследственных качеств, были открыты 
Менделем еще в середине XIX всi<а, при изучении результатов от оп
лодотворения семяпочек белого горош1са пыльцой красного горош1са 
и наоборот. Со времен Менделя учение о генах выросло в стройную, 
опытную науку - экспериментальную биологию. Гены теперь так же 
доказаны в биологшr. как моле1сулы- в хнмии и закон тяготения- в 
астрономии. 
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. Отмечу только, что в истории ясно наблюАается послеАова
тельное смягчение правовых норм от поколения к поколению. 

Мы наблюАаем это смягчение при повсеместном перехоАе от 

рабовлаАельческих форм к более мягким крепостным, а затем и 

к граЖАанственно-Аемократическим. Мы виАим его теперь в на

клонности интеллигентных слоев всех рас и нароАов к выработ

ке свобоАЩJй обшественности, в иАеалистическом соuиализме и 

в стремлении к соеАинению всех нароАов в оАну обшую феАера

uию, с uелью навсегАа прекрати-т:ь войны в человечестве. 

Я не буАу Аолго останавлив(ться и на истории человеческой 
мысли, которая вся является проАуктом Аеятельноtти альтроuен

трических психомоторных генов. 

В прошлый периоА качественного, а может быть, и количе

ственного неАочета этих генов в зароАышах перiюбытного чело

века, сравнительно с эгоuентрическими генами, его мысль по

стоянно направлялась послеАними по ложному пути самомне

ния, фанати~ма, нетерпимости к умственной Аеятельности всех 
Аругих люАей, в пристрастном критиканстве и спорничестве (ос

татки чего сушествуют и теперь во всех генетически малоразви

тых АУШах). 

БлагоАаря этому, наряАу с правовым политическим Аеспо

тизмом, развился Аеспотизм религиозно-философских Аоктрин, 

принявших сначала мистический характер, с богами, созАан

ными по жестокому образу и поАобию тогАашних люАей, и с 

такой же ненавистью боровшихся с Аругими богами, пока ОАИН 

бог не побежАал всех остальных. Он властвовал наА мыслью 

многих поколений, пока альтроuентрические гены не направ

ляли течение человеческой мысли на еАинственно правильную 

Аорогу всеобшего сотруАничества интеллигентных люАей зем

ного шара. Оно впервые осушествило безграничную обшествен

ность, и эта обшественность быстро откристаллизовалась в виАе 

всемирной коопераuии творческой мысли на морально-респуб

ликанских началах АЛЯ обшего блага современных и особенно 

буАуших люАей. 
То же самое мы увиАим, когАа обратимся и к опреАелению 

причин, почему первобытный экономический строй люАей, ос

нованный на всеобшем захватном праве, т.е. на первичном АО

исtорическом Аемократизме, наблюАаемом и теперь у большин

ства животных, перешел у человека в современный ·классовый 
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строй, а rакже и к тому, каким способом и когАа современ.~ый 

J<лассовый строй может перейти в социалистический, т.е. обше

ственный. 

После изложения нами учения о психомоторных (т.е. Ауше
Авигательных) генах человека мы и без Аальнейш~х объяснений 
можем все это понять. 

ПреоблаАание у него первичных эгоцентрических генов, вме

сте с более сильным, чем у остальных животных, развитием моз

га, а с ним и творческой мысли (т.е. изобретательности) неиз

бежно Аолжно было привести первобытный анархический строй 

человеческой жизни сначала в патриархальный, с имушествен

ными правами лишь у главы семьи, а затем и в мелкорабовла

Аельческий, т.е. состояший из Авух классов, повелеваюшего и 

поАневольного. 

Это было первое послеАствие преоблаАания в Аушах перво

бытнога человечества влияний психомоторных «Аухов зла». Класс 

рабовлаАельцев начал взимать себе с проАуктов произвоАства 

обрашенных им в рабство люАей «приАаточную ценность» (хотя 
и не было тогАа этого имени), приняв за это на себя обязанность 

их зашиты от всех посторонних посягательств на их жизнь и тру А. 

Специализировавшись таким образом по военной профее

сии (тогАа просто грабительской), класс рабовлаАельцев привел 

наконец некоторые нароАы на земном шаре к образованию круп

ных госуАарств, вслеАствие ·чего получил иерархическую орга

низацию и попал в конце концов в фактическое рабство к своим 

самоАержавным повелителям. 

· Я не буАу ЗАесь говорить об истории больших Аревних куль
тур Америки, Азии или побережьев СреАиземного моря: суАьба· 

этих местных культур не имеет сушественного значения АЛЯ но

вейшего периоАа экономической эволюции населения земного 

шара, отличительными признаками которой служат капитализм 

и высокое развитие естествознания и техники. Первый росток 

его иАет из ЗапаАной Европы, хотя ветви его теперь раскиАыва

ются могуче по всем континентам и через все моря и океаны. 

Вот почему я и начну прямо оттуАа. 

В СреАние века в ЗапаАной Европе поА покровом королей, 

как вожАей - охранителей всеобшей безопасности внутри сво

ей страны, развилисl:.!: ремесленный класс в укрепленных горо

Аах и местечках из лиц, не поАпавших ПОА крепостную зависи'-
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масть, или Изотпущенных рабов, а также и класс .торговый, осо
бенно в приморских или приречных гороАах, Ааюших более бе

зопасн.ые от грабителей средства переАвижения. 

Все эти кЛассы, в обшем, были поголовнq безграмотны во 
все СреАние века, и проблески творческой человеческой мысли 

светились на нащем континенте как отАельные искорки, главным 

образом В монастырях, ПрИЮТИВWИХ В себе Ауховенство, еАИН
ственную интеллигенцию того времени, питавшуюся отчасти по

жертво.ваниями веруюших, отчасти собственным хозяйством, 

тоже крепостного типа. 

Вот почему и строй европей.ской мысли того времени, вплоть 

АР эпохи Врзрождения, когАа науками и литературой стали за

ниматься также и многие феоАалы или горожане, был чисто ми

ё;гическийАаже в таких областях, как ереАневековая химия, аст
р<;>номия, меАиuина и математика. 

Условия жизни труАяшихся физически классов были очень 

тяжелы. !J.a и «госпqАа>> жили немнагим лучше, чем ремесленни~ 
ки. И «рабы)). Все описания рыuарской жизни в псевАоисторИ
ческих романах не соответствуют исторической Аействительно

с.ти: жизнь в то время, и Ааже в эпоху ВозрожАения, была оч~нь 
жалкой сравнительно с нашей современной жизнью. 

Вся приАаточная uенноСl':ь человеческого труАа, поступав

шая распоряжаюшимся классам в виАе натуральных Г\РВИ~Iнос

тей феоАалам-землевлаАельuам, соАержавшим самих себя Ааже 

nри дворе, тратилась ими в мирное время непроизвоАительно 

nочти вся на себя з.а постоянную готовность к вооруженной за

шите. и расширению граниu своего госуАарства, а в военное вре

мя все среАства сушествован.ия Аобывались исключительно гра

бежом и разбоем, который и был главной приманкой воинствен

t~ости. 

Мелкие ремесленники в гороАах, жившие отАельными семь

ями или мастерскими с ничтожным количеством поАростков-уче

ников, большей частью прям9 обменивали свои произвеАения 

на пишевые проАукты, инстинктивно руковоАясь при этом их тру

довым эквивалентом, т.е. отАавая в проАукте своего произвоА

ства приблизительно такое же количество часов труАа, какое и 

получали в обмениваемом товаре. · 
Сбережения их этим путем были, конечно, ничтожны, за вре

менными исключениями, когАа изобретательность кого-нибуАь 

4 В~~m~нскиii С. 
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из них Аавала ему более сокрашенный по времени способ про~ 

извоАства, но и это АЛилось лишь АО тех пор, пока об изобрете

нии не узнавали Аругие произвоАители, скоро сбивавшие сво

ей конкуренuией rювышенную проАажную uену АО труАовой ее 

нормы. 

ОтсюАа и возникло среАне~;~ековое стремление Аержать каж

Аое изобретение в секрете АЛЯ оАной своей семьи или роАа, не 

Аелая его всеобшим Аостоянием люАей и среАством АЛЯ обшего 

улучшения и~ жизни. Талант, таким образом, зарывалея в землю. 

деньги как среАство обмена, и притом в виАе непосреАствен

но отвешиваемых· кусков то золота, то серебра соответственно 

труАовой uенности (хотя и сильно повышенной спросом на эти 

реАкие тогАа металлы) или в виАе отчеканенных тоже по весу 
металла монет, Аолжнь• были неизбежно войти в уnотребление и 

в ЗаnаАной Евроnе, как везАе благоАаря главным образом кочу

юшим торговuам, которым было неуАобно обменивать у nровин

uиё;~льньlх землевлаАельuев свои ремесленные легкие товары nря

мо на громазАкие nроизвеАения землеАельческого труАа. 

БлагоАаря незначительному весу и малой емкости труАовых 

эквивалентов золота и серебра nоявилась возможность nосреА

ством «торговой nрибыЛИ>> накоnлять в оАних руках большие тру

Аовые uенности в виАе не nортяшихся от времени и легко умес

тимь•х в kаком-нибуАь тайном nомешении монет и слитков. Лег

кая возможность обменять их в любое время, в случае нужАьl 

или болезни, на необхоАимые АЛЯ жизни nроАукты вызывала у 

их влаАельuев чувство инАивиАуальной экономической обесnе-. 

ченности. В этой естественной склонности всякой эгоuентри

ческой Ауши (а также из nолуальтроuентрической заботы о се

мье) nостепенно выросло чувство «золотолюбия», а вместе с ним 

постоянная боязнь похишения кем-либо посторонним уже на

копленных запасов. Огромные скопления человеческого труАа 

в виАе Аобьпых из земли труАовым человечеством количеств се

ребра и золота (а также и заменявших их Арагоuенных камней) 

вновь прятались в земле и часто навеки оставались в ней, если 

поАозрительный Ааже к своей собственной семье скряга уми

рал, ник?МУ не открыв своего клаАа. Никакой nользы ни совре

менникам, ни nослеАуюшим nоколениям человечества, конеч

но, не было от этих скрытых богатств. Напротив, нужный на 

'многие, хотя nочти бесполезные вешиtiы.nроАукт человеческо-
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го труь.а совсем изымался из всякого обшественного или част
ного пользования. Он, как и талант, т.е. изобретательность, за

рывался в землю, и притом уже не в иносказательном, а в nря

мом смысле. 

Так nроь.олжалось, несмотря ь.аже на развитие мануфакту

ры, т.е. коллективной промышленности в больших мастерских 

без употребления машин, вплоть ь.о ь.ваь.uатых гоь.ов XVIII века, 
когь.а все стало быстро меняться в экономической жизни куль

турных нароь.ов, как буь.то по мановению волшебного жезла. 

И всю эту трансформаuию вызвало, казалось, ничтожное в 

обшечеловеческой труь.овой жизни обстоятельство: изобретение 

Ажоном Ло коммерческих банков, вnервые примененных в Па

риже. Зь.есь Ло основал в 171 б гоь.у свой частный банк, превра
тившийся через ь.ва гоь.а в госуь.арственный. 

Иь.ея его была очень nроста. Он, так сказать, буквально го

ворил всем, у кого так или иначе накопилась некоторая nрибыль 

от торгового или ь.ругого роАа труь.а: «Не зарывайте своих мо

нет и слитков золота и серебра в землю, не ь.ержите их в поь.ва

лах и запертых сунь.уках, не ь.рожите наА ними кажь.ый Аень, оnа

саясь, что вас ограбят и зарежут. Несите их ко мне. Я ь.ам вам 

расnиску, по которой вы их получите от меня в любое (или опре
Аеленное вами самими) время, и я не только ничего не возьму с 

вас за сохранение, но сам буь.у nлатить вам каЖАый гоь. nроuен

ТЫ». Немало труАа стоило .:\жону Ло убеь.ить современников, что 

он имеет полную возможность платить ежегоь.ные проuенты 

убытка себе, употребив оть.аваемые ему Аеньги на постройку 
новых nроизвоАительных учрежАений, которые АаАут банку не

сколько больший Аохоь., чем он сам платит <:;воим вклаАчикам. 

Эта иАея оказалась настолько соответствуюшей психике преж

них nокqлений, что коммерческие банки всевозможных спеuи

а/\!;ностей, частные и обшественные, с необыкновенной быстро

той расnространились по всему земному шару, и сбережения 

всех, не тратяших своего заработка исключительно на собствен

ное соАержание, сь.елались величайшим оруь.ием улучшения·об
tuечеловеческой жизни. 

ВеАь все банки и поАобные им ссуАо-сберегательные учреж
дения могут Аавать своим вклаь.чикам проuенты, как уже было 

уnомянуто, лишь тогАа, когь.а они немеАленно употребляют их 
<оставив лишь сравнительно небольшой запас на случай обрат-
4• 
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ных востребований) на устройство каких-нибуАь приносsiших 
АОХОА, т;е. нужных и полезных преАприятий. 

Такими являются, например, постройки больших Аомов в 
больших гороАах АЛЯ нужА квартирантов, постройка парбхоАов, 
Железных Аорог, телеграфов, фабричных и. завоАских зАаний, ма

стерских, платных учебных завеАений, лабораторий АЛЯ выра

ботки лекарственных вешеств, а в землеАелии -машин АЛЯ ка

питалистиЧеской разработки земель и так Аалее. 

Через банк· же стаЛи осушествляться ~севозможные акuио
. ~~рные и паевые преАприятия, ГАе всякий получил возможность 
Аавать все, что у него осталось от ежеАневных расхоАов, не в 

полное распоряжение банков, а на такие из организуемых ими 

или частной компанией преАприятия, которые ему особенно нра

вИлись или какИе он сам считал АЛЯ себя наиболее выгоАньiми. 
В результате началось поразительна быстрое всеобшее пре

образование человеческой жизни, которое в Ава века сАеЛало 

неузнаваемой всю земную поверхность. 

Понятно, что АЛЯ банков и акuионерных компаний бь1ло все 

равно, в какой стране приложат они свои Аеньги, и они стали 

безразлично применять среАства своих вклаАчиков и в Европе, и 

в Азии, и в Африке, и в Америке, и в Австралии, везАе, ГАе это 
бь1ло нужнее, а слеАовательно, и прибыльнее; Аа и сами прибы
ли банков, капитализируясь в них же, стали Аелаться оруАием 

.Аальнейших преАприятий, ускоряя их темп в геометрической 

прогрессии. 

ВсюАу на земной поверхности как грибы начали вырастать 

·огромные гороАа; Аикие и пустынные места начали преврашать

·ся в культурные uентры. 

Капитал стал поошрять науку, расширяюшую область чело

веческой любознательности и поАчиняюшую власти человека но

вые силы прироАы, не говоря уже о технике, которая постоянно 

иЗобретала, Аа и теперь изобретает АЛЯ труАяшихся масс все бо

лее и более легкие среАства произвоАства, чтобы сократить вре

мя их труАа, необхоАимого АЛЯ уАовлетворения насушных и не

насушных потребностей всех сушествуюших люАей, и широко 

поАготовить всю землю АЛЯ более уАобной и счастливой, чем 

наша, жизни rряАуших поколений. 

Теперь читатель уже и сам легко ответит на вопрос, постав

ленный мной в начале этого моего краткого изложения эволюLiи-
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.. рнной соuиологии: куАа иАет та огромная АQ.ЛЯ лрИАаточной цен
ности, которую каnиталисты земного шара ежедневно nолуча\(>т 

. от лроАуктов труАа сотен миллионов работак>щего человечества? 
В nервой nоловине моего изложения я не мог ясно ответить 

Н.ii этот воnрос, nотому что АЛЯ него мне· надо было Аать nонятие 

р ~r~алосозt:tаваемой большинством современн1>1Х экономистов nо

требительской стоимостидолгосрочных nреАметов nроизвоАства, 
т.е. о ничтожности их тратимости в Аень на отАельного челове

КI'J. Кроме того, мне было необхоАимо, хотя р самых обших чер

тах, nрослеАить историю возникновения каnитализма И обьяс

Н11ТЬ великую эволюuионную роль банков в nf'югрессе жизни. XVIII 
иХIХ веков. 

Теnерь читатель и сам виАит, что nочти вся .громаАная nри

б;:що~ная uенность, ежеАневно собиравщаяся. в nро4олжение n()
чти Авух веков капиталистами и круnны1у1и ~емлевлаАельuами и 

,де1=1жателями акuий, как говорят в марксистской школе - «ЭКС

проприировавшаяся» у труАяшихся масс, .именно и пошла на по

сrро~ние всех этих указанных мной выше грома~ных и обше

Jfужных сооружений, сАелавших жизнь не только имуших клас:

.С(I!J, но .и труАяшейся части нашего nоколения настолько более 
уАобной и легкой, что понять это может только Т(П, кто ознако

мился с жизнью nрошлых поколений не по современным исто

.. ри.чески~:v~ романам, а по серьезным историческим Аокументам, 

. fi.ОСТройкам И Аругим ОСТаткам nрежнего сушеСТВОВаНИЯ ЛЮАей, 
сохранившимся АО нашего времени. 

ЛоАобно тому как, по выражению Карла Маркса, всякий то

вар .~сть откристаллизованный труА, так и все эти телеграфы, 

телефоны, железные Аороги, парохоАы, каналы, .ropoAa, зАания, 
моцы, болота, преврашенные в uветушие луга, и uелые отдален

ные.Аикие страны, превратившиеся в uентры uивилизаuии, есть 

"q-;rкристаллизованная nриАаточная uенность, поступившая от го

,роАС!<ИХ рабочих и Аеревенских землеАельLtев в распоряжени.е 

.. и~уших классов. 
· Мы виАим теnерь ясно, что все это не nропито, не проеАено 

,и не проиграно ими на бирже, как говорится в послеАнем купле

те Т()й же «Рабочей Марсельезы» (потому что всякая игра не ис

требляет Аеньги, а только перевоАИТ их из расnоряжения ОАноrо 
каnиталиста в расnоряжение Аругого, что безразлично АЛЯ кого 

.б"" то I:IИ было, кроме них Авоих). . . 
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Все это откристаллизовывалось в прошлом на улучшение жиз

ни современного нашего поколения, а все, что собирается капи

талистами теперь, тотчас же кристаллизуется почти uеликом на 

улучшение жизни буАуших поколений, Аа отчасти и современно

го, в ближайшие же гоАы. 

ВеАь всякому известно, что капиталисту-произвоАителю не

обхоАимо прежАе всего обеспечить сбыт вырабатываемых его 

рабочими товаров, Аа и рабочим это не менее важно, чтобы не 

быть выброшенными из своего произвоАства. А сбыт требует 

спроса. Но кто же больше всего спрашивает самые обычные, наи-
\ 

более распространенные товары? Конечно, не ангелы небесные, 

а те же самые сотни миллионов труАяшегася человечества. От

сюАа ясно, что АЛЯ увеличения спроса капиталисту волей-нево

лей прихоАится повышать потребительный уровень всего труАя

шегася населения, а не низвоАить его АО степени самого жалко

го сушествования. 

Пока земной шар заключает еше малокультурные nлемена, 

сбыт товаров можно увеличивать, конечно, nоАнимая прсЖАе все

го их уровень потребления АО сушествуюшей в Европе нормы, 
как это и Аелается теперь в колониальной политике. В результа

те современный рабочий через посреАство капиталиста как бы 

тянет на свой культурный уровень _sвоих отставших братьев по 

.человеческому роАу, отАает, так сказать, свою прибавочную ру

башку, т.е. часть прибавочной uенности произвоАимых им това

ров, неимушему, как это сказано в Евангелии, хотя и не по тем, 

альтроuентрическим побужАениям. Но этот проuесс Аолжен 

быстро закончиться, так как некультурных в капиталистическом 

смысле стран становится все менее и менее, и скоро АЛЯ капита

листа не останется Аругих среАств увеличивать сбыт, как повы

шая требования своих собственных рабочих, что, впрочем, Ае

лается и теперь, как всякий может виАеть, сравнив хотя бы со

временные культурные потребности рабочих во всей Европе с 

потребностями их АеАов и отuов. 

ОтсюАа ясно, что утвержАение, буАто капитализм сам no себе 
стремится низвести уровень потребления труАяшегася населе

ния АО преАелов полуголсАного и полухолоАного состояния, про

тиворечит Аействительности. Такое состояние было бы гибель

но прежАе всего АЛЯ самого капиталистического строя, потому 

что уменьшилс бы емкость обшечеловеческого рынка, т.е. спро

са на товары. 
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«Рабочая Марсельеза)), утверж.ь.аюшая это вместе со многи

ми Аругими такими же произвеАениями современной нароАной 

литературы, носит все признаки того, что она написана в поли

тической тюрьме измученным уже человеком, которому само

Аержавный режим наших uарей не Аавал никаких среАств АЛЯ 

серьезного ознакомления с основными законами обшественно

rо хозяйства и АЛЯ их беспристрастной самостоятельной обра

ботки, а потому и ответственность за все ее ругательные строки 

и их послеАствия в нашей жизни паАает не на автора, а на тех, 

кто его Аовел АО такого Аушевнаго состояния. 

Итак, мы виАим, что класс капиталистов выработался эво

люuионным проuессом хозяйственной жизни земного челове

чества не как излишний приАаток или болячка на теле сотен мил

лионов труАяшегася населения, а как еАинственно возможный 

nри эгоuентрической психике прошлых поколений преобразо

ватель на лучший лаА экономической жизни нароАов. Марксист

ская школа обшественной экономии Аавно установила это, но, к 

сожалению, не Аала ясного преАставления о nотребительной 

uенности, своАяшей все товары к оАному знаменателю, а пото

му не указала ничтожности той Аоли капиталистических Аохо

АОВ, которая иАет на личную жизнь капиталистов. 

В результате получилось у большинства, если не у всех, ее 

послеАователей крайне увеличенное преАставление о значитель

ной выгоАности переАачи оруАий труАа в распоряжение госу

Аарства или рабочих. А межАу тем материальной выгоАы совсем 

не буАет, если принять, что при соuиализаuии капитализирован

ных учрежАений хозяев приАется не упразАнить, а заменить вы

борными Аиректорами-распоряАителями, которые тоже, конечно, 

не буАут питаться оАним возАухом, а лично менее заинтересова

ны в успешном хоАе Аел ввиАу наличности и у них эгоuентриче

ской nсихики. 

Статья 11. Земельный и рабочий вопрос в современной 
России с точки зрения эволюuионной соuиологии 

На жгучий вопрос нашего катастрофического времени <<Как 
уплатить Аолги и расхоАы мировой войны?» иногАа отвечают: 

«Легко и просто; пусть наши капv1талисты откроют свои кубыш-
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ки, и все будет уплачено». Они при этом и не подозревают, что у 

капиталистов на деле очень мало денег: поступая от них в банк 

через одни двери, деньги их тотчас же выходят из него через 

другие в руки того же рабочего народа, привлеченного банком 

или прямо, или косвенно (через его должников) на все возмож

ные полезные работы. 

Во всех банках и кубышках фабрикантов, заводчиков, тор

говцев и богатых землевладельцев, от конца до конца России, 

вы не найдете и двадцатой доли того, что лежит по домам почти 

двухсот миллионов простого народа и что вложено им в различ7 . 
ные кооперативы и ссудо-сберегательные !(ассы. Что же ~асает

ся до акций и облигаций капиталистов, то они, как простые дол

говые обязательства, имеют в каЖАый данный год лишь ту цен

ность, какую представляют в. этот год их отре~ные купоны, т.е. 

около одной двадцатой доли их номинальной или рыночной цены, 

да и то лишь при наличности их .обмена на обычt-~ые деньги. 

В настояшее время в России нет в ходу ни·каких денег, кроме. 

бума)f(ных. Золотая монета ушла за границу, серебряная спрята

на не в кубышки капиталистов, которые понимают, что им н~т 

расчета держать у себя в сундуках неполновесное сер~бро, а у 

самой беднейшей части населения, не знаюшей, что в этих м<;>~ 

нетах действительного серебра очень мало и что они не стоят 

той цены, которую даже и теперь А.ают за них при обмене на . 
марки. 

Значит, количество наличных денег в России в настояшее 
время вполне точно известно. Оно определяется количеством 

отпечатанных до сих пор правительством кредитных би~етов, ко

торых было при царе Николае 11 до 1 О миллиардов, а теперь к 
ним прибавилось еше 4 миллиарда. Это дает немного меньше, 
чем по 78 рублей на человека, причем значительная их часть 
уже и теперь находится в домах, кошельках и сберегательных. 

кассах трудового населения. Аругая часть лежит в государствен

ном казначействе на ежемесячную уплату жалованья казенным 

служашим и рабочим, особенно в военном ведомстве и ·на госу
дарственных заводах. Наконец, третья часть находится в кассах 

разных фабрик, заводов и частных учреждений тоже АЛЯ ежене

дельного жалованья рабочим. 

При равномерном разделе имевшегося в личном распоря

жении имуших к 'ассов остатка этих денег между беднейшей ча- · 
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стью·населения кажАый ·не получил бы, вероятно, и по 5 рублей · 
еАиньвременным пособием, т.е. меньше, чем заработал бы те

пер~ в АВа АНЯ самым грубым труАом. 

Всякий; имеюший хоть малейшее понятие об элеМентарной 

арифметике, ясно поймет, что такой экспроприаuией вообра- · 
жаемых капиталистических кубышек, соответствуюших еАино- · 
временному налогу на всех по 5 рублей, как иногАа преАлагают, 
не поправить наших финансов, расстроенных мировой войньй. 

Совершенно напротив: госуАарственные финансы от этого рух-· 

нут, как от внезапного землетрясения. 

, Поправить их можно, только совсем Аругим способом: ПоА
нятием ·нашей произвоАительности путем возможного увеличе~ 

ниsr часов рабочего времени на фабриках и завоАах и путем По

вышения произвоАительности культурных ЗемеЛь, прИчем не сле

Аует забывать, что она всего больше на хорошо уnравляемь1Х 

крупных ЧастновлаАельческих хозяйствах, гАе прИменяются ма.:. 
w·и·ны, И всего меньше при обшинно-переАельном хозЯйстве. 

ОтсЮАа нетруАно виАеть, что наше финансовое банкротство, 

как результат тяжелой войнЫ, не только не прИблиЗИла возмож
носТи практического осушествления каких бы то ни было соuИа-' 
ЛИЗЗUИЙ, а ОТАаЛИЛО ИХ НаАОЛГО. 

·в результате их произошло бы обнишание не о.lних капита

лИСТов~ а и всего труАяшегася населения, не говоря уЖе о всех 
бучших его поколениях, которые вспоминали бы нас за осуше-

ст~ление такого соuиализма не Аобрым ·словом, а · 

Проклятнем обманутого сына 

На.11. промотавшимся отuом. 

Я хорошо понимаю, что эти вывоАы иАут вразрез с совре-' 
менной экономической политикой некоторых «нароАнических>> 

партий, и это мне очень горько, так как многих их преАставите'-' 

лelit, провеАших, как и я, свои лучшие гоАы в ужасных темниuах 
самоАержавия, я от всей Ауши люблю и уважаю. Но это тем бо

лее nобуЖАает меня nреАупреАить их о явной ошибке в их рас

четах относительно материальной выгоАности предЛагаемых ими 
соuиализаuий, тем более что не только в nолуграмотных мас
сах; но и у многих пропаганАистов в нароАе они принимают не 
ИАейно-соuиалистический, а чисто nогромный характер, совер-
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шенно соответствуюший уже цитированному мной куплету «Ра

бочей Марсельезы»: 

H<;t воров, на собак, на богатых! 
Бей, губи их, злоАеев проклятых! 

И не только на митингах, но Ааже и в многочисленных бро

шюрках, снабженных Аевизами наших обеих больших социалис

тических партий, проскальзывают постоянно места, возбуЖАа

юшие в нароАе на Аеле совсем не социальные, а антисоциальные 

чувства враЖАы и особенно корыстолюбия. Такова, например, 

на мой взгляА, книжка изАательства «Социалист» поА названием 

«Вильгельм Либкнехт. Пауки и мухи>>, которую мне тем более 

было стыАно читать, что она связана с именем уважаемого мной 

немецкого Аеятеля, а на Аеле пре~ставляет безвкусную лубоч

ную карикатуру на современный экономический строй, без ма

лейшего преАставления об исторической роли обшественных 

классов. Такова, например, брошюрка ПОА названием «Агроном 

А. Григорьевич. Вся земля труАовому нароАу. Сколько земли по

лучит кажАый крестьянин>>, с руковоАяшей таблицей N!! 1, ГАе по
казана, например, что в Архангельской губернии крестьянин 

имеет в среАнем 2 Аесятины на Аушу, а при переАеле получит по 
200. ПравАа, автор потом мельком отмечает, что эти 200 Аеся
тин буАут большей частью облеАенелые тунАры и болота (на ко

торых влаАельцу после всеобшего переАела ничего не останется 

Аругоrо, как утопиться, когАа они оттают в июле месяце), но и в 
остальном расчете совсем не принята во внимание необхоАи

мость уАовлетворить преАЛагаемыми им к конфискации монас

тырскими, частновлаАельческими и Аругими обработанными зем

лями прежАе всего тех, кто их уже и АО сих пор обрабатывал. 

ОтсюАа и его фантастические прирезки земельных наАелов По 
всем губерниям. 

Насколько у всех наших Аелителей земли мало преАставле

ния о Аействительной жизни, я покажу зАесь на моем неАавнем 

разговоре с оАним из них, после его лекции АЛЯ крестьян в ОА

ном селе. 

- Вот вы говорили, -сказал я ему, -что крестьяне полу

чат прирезку от монастырских земель. Но поАумали ли вы, что 

веАь и монахи, и монашенки почти все из крестьян и не лежат на 
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монастырских землях, как собаки на сене: пахотные земли у них 

вспаханы, луговые- скошены, а лесные утилизируются, как и у 

крестьян. Значит, уничтожение монастырей сведется только к 

уничтожению безбрачия да монастырских коммун. Монашеские 
. земли будут разделены лишь между самими бывшими монахами 
и монашенками, а теперь полноправными гражданами, посто

ронние же, граждане из крестьян, не получат от этих земель ни

какой прирезки. Напротив, при уравнительном разделе от кре

стьян придется, по-видимому, еше отрезать для бывших мона

хов и монахинь, потому что теперь у них меньше земли на душу, 

чем у крестьян, и они сушествуют безбедно лишь· благодаря до
полнительным пожертвованиям благочестивых душ, которых 

более не будет. 

- Монахам и монахиням, - ответил мне лектор, - не бу

АеТ ничего оставлено; они будут переселены на свобоА.ные зем
ли в Сибирь. 

-А вдруг они не захот~т оставлять родные места и близких 

людей? 

-Тогда пусть живут чем хотят. 

-Пусть так. Теперь возьмем земли помешиков, ставших тоже 

равноправными гражданами свободной России. Вы говорили, что 

эти земли особенно лакомый кусок для граждан из крестьян. Я 

тоже понимаю, что, отнявши эти земли, можно было бы увели

чить наделы тех, кто, по вашим словам, обрабатывает землю «соб

ственными руками», если бы частные землевладельuы сами их 

не обрабатывали и другим не давали. Но посмотрите кругом себя, 

.поездите по земледельческой части Европейской России от Ар

хангельской губернии до Крыма и от немеuкой граниuы до Ура

АЗ, и вы tiИГде не найАете такого случая. В~я годная для разра

ботки частновладельческая земля обработана, а на лугах в'езде 

косится трава. Вся степь тоже uеликом распахана чьими-тору

ками. И мы знаем, что это - руки батраков, безземельных кре

стьян или мелких арендаторов, арендуюших эту землю большей 

частью уже не один год. Очевидно, что при проектируемой вами 

реформе землевладения эти земли только перейдут в руки тех 

же батра~ов и мелких арендатор.ов, а прирезки никакой никому 
J.13 nосторонних не будет, раз каждый гражданин имеет право на 

/~Се, что он обработал. 
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-Их тоже, как и монахов, придется выселить· в Сибирь t.ta 
свободные земли, -так же решительно ответил он. 

- Но ведь это же будет что-то вроде изгнания мавров из 

Испании, - возразил я. - Г де же тут граЖАанская свобода! И 

последствия такой земельной ·политики, боюсь, будут такие же 

печальные, как и мя Испании, потерявшей на много веков всю 

свою первоначальную материальную и умственную. культуру. 

- Я думаю, как и вы, ...,... заметил мне один из наших собесед
ников, ...,.... что изгонять .всех в Сибирь нельзя. Но относительно 
того, что от отнятия помешичьих земель не будет прирезки ок

ружаюшим крестьянам, я не согласен с вами. Она будет. Крупные 

помешики обрабатывают землю ~ашинами, .где один рабочий в 

день наработает за семерых земельных крестьян. При равномер

ном распределении земель тут будет прирезка и малоземельным. 

-Но в таком случае вы уничтожаете раз навсегда примене

ние машин к земледелию?· 

-Машины будут покупаться uелыми оqшествами, Один,год 

первая очередь на машину.будет принамежат одному, другой 

год____, другому, а остальные совладельuы будут получать даль

нейшие очереди. 

-Вот и видно, что вы не земледелеu,- сказал ему присут

ствовавший крестьянин.- У нас в обшине попытки применения 

обшественных машин не прививаются не от одной нашей глупо

сти. Возьмем хоть конные грабли. Все мы ждем одновременно 

хоть двух~трех ясных часов, чтобы убрать сено, и дрожим пред 

каждой тучей. Пока один будет грести конными граблями, ни

кто не будет ждать очереди, а все побегут. работать в поте лиuа, 

чем попало. Так обшественные грабли и будут оставаться каж

дый год за одним владельuем, а потом лежать uелый год даром. 

То же и с остальными машинами. Аругае дело у крупного земле

владельuа или когда не земля будет разделена на наделы, как,у 

нас теперь, а сами плоды земли после сбора будут делиться ме~у 

всеми участниками. Тогда будет все равно, с какого мест-а на

чать косить и каким кончить. 

-Но тогда мы придем уже к коммунизму,- ответил я,- а 

коммунизм возможно осушествить только при преАВарительной 

соuиализаuии жилиш, т.е. начать с отобрания крестьянских изб 

в обшее владение, на что ни один современный крестьянин не 

согласится, так как в глубине дущи он -частный собственник. 
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Без социализации жилиш, которая ОАна может САелать крестья

нина пролетарием, т.е. человеком, которому все равно, ГАе ни 

·жить, ·ни обшего уравнения земель по эквивалентам, ни обшего 

nользования ими Аостигнуть невозможно. Тут возможна только 

такая полусобственническая обшина, какая у нас теперь есть. 

-А она мешает,- заметил крестьянин, -не только приме· 

нению машин, но и всякому усовершенствованию обработки. На

пример, я узнал гоАа четыре назаА, что в земстве проАают АЛЯ 

посевов крупное ржаное зерно высокого качества. Купил и по

сеял на своей полоске. Смотрю: выросло, как у всех Аругих. Толь

ко тут и АОГаАался, что веАь цветочную пыльцу разносит ветер. 

Мою, усовершенствованную, унесло на чужие полоски, а на мою 

на_несло плохой от них. Точно так же сколько раз я освобоЖАал 

свою полоску от василька и ромашки, а они на ней и теперь вез

Ае растут, как у сосеАей. А вьiАелиться к оАному месту не Аают 

оАносельчане, указывают самые хуАшие места. 

Так проАолжался наш частный послелекционный разговор, 

хотя по окончании лекuии мы все пахлопали оратору, не желая 

его сбивать и конфузить. Мы тут же перебрали и все остальные 

указанные им АЛЯ крестьян приманки. 

Оказалось, что уАельные и казенные земли Европейской Рос

сии почти везАе, ГАе они уАобны АЛЯ разработки, разработаны 

чьими-то рукамИ; что болота, тунАры, солончаки и пески Аелить 

бесполезно; что казенные и частные леса не только не наАо Ае

лить АЛЯ быстрого использования, а наАо отАать поА rосуАар

ственную опеку, так как их в большинстве губерний слишком 

мало, и что вообше Аевиз «Земля и воля» имел реальный смысл 

лишь в пятиАесятые rоАы XIX века, когАа он возник, т.е. пока он 
общначал всем понятную вешь: освобожАение крестьян от кре

постной зависимости с наАелом обрабатываемой ими земли. А 

·1"еперь АЛЯ наАельных крестьян он является лишь миражем, так 

·:t<ак переселить насильственно в Сибирь всех, кто АО сих пор об

рабатывал ежегоАно и притом иеликом в Европейской России 
все уАобные монастырские, церковные, частновлаАельческие, 

УАельные и казенные земл~-1, фактически невозможно и не граж

Аанствен~:~о, так что «Земля и воля» теперь не обшекрестьянский, 

·а исключительно батрацкий и мелкоаренАаторский Аевиз. Толь

ко к этой части населения и можно с ним обрашаться без обма
на; Аа и то с оговоркой, что это мало облегчит их материально, 
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так как все, что теперь землевлаАелеu или отклаАывает в капи

тал, т.е. несет в банк, или употребляет на улучшение хозяйства, 
пришлось бы отАавать поАатями, поступаюшими госуАарству на 

те же эволюuионные функuии, на которые работал и отложен

ный землевлаАельuами капитал. Иначе остановилось бы всякое 

культурное развитие страны./lа кроме того, и батраки не возьмут 

оАной земли, без материального обеспечения им возможности 

проАуктивно работать на ней. НеАавно моя сестра говорила с 

оАним из них, и вот его ответ: «Я взял бы ту часть помешичьей 

земли, которую мне Аали бы ваши партии, только с условием, 

чтобы они же построили мне на ней и избу, и скотный Авор, и 

амбар, и овин, и сеновал и Аали бы мне корову, и лошаАь, и 

телегу, и плуг, и сбрую, и все, что необхоАимо АЛЯ хозяйства. А 

если преАложат без этого, так я преАпочту, как сейчас, рабо

тать и жить у помешика». Таково справеАливое мнение батра

ка. Ну а сколько Аесятков или Ааже сотен миллиарАов Аенег, 

uелую их гору, наАо разАобыть, чтобы устроить все это милли

ону батраков, когАа в госуАарственном казначействе нет ниче

го, кроме многих миллиарАов Аолгов? ВеАь понимаете же вы, 

что при таких условиях УчреАительному собранию буАет не

мыслимо осушествить преАложенную вами переАачу права вла

Аения землей исключительно труАяшимся на ней Ааже и через 

АВаАuать лет? 

Я привел зАесь разговор исключительно АЛЯ характеристики 

того, как мало выяснили себе наши современные митинговые и 

листовочные ораторы и писатели брошюр АЛЯ полуграмотного 

еше Аеревенского населения то, что они проповеАуют так крас

норечиво. 

Многие из тех, с кем я говорил после революuии, смотрят, 

например, на земельную соuиализаuию как на простое сохране

ние и насильственное распространение на всех землеАельuев уже 

почти распавшейся фактически ереАнерусской крестьянской об

шины, созАавшейся при крепостном праве, с прибавкой к ней 

обязательного переАела земли только внутри обшины, через каж

Аые АвенаАuать лет, т.е. когАа закончатся четыре трехпольных 

севооборота или три четырехпольных. Таким образом увекове

чиваются несовершенство и непроизвоАительность обоих хо

зяйств. Но перейти к более интенсивному хозяйству, особенно 

с применением минеральных уАобрений, значило бы еше более 
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затруАнить периоАические всеобшие переАелы и свести обшин

ное влаАение на его современную фикuию. 

Кроме того, наряАу с аграрным вопросом у нас теперь ре

шен и женский, в смысле полного уравнения обоих полов и, ко

нечно, не в смысле оАних избирательных прав, но и всех имуше-

ственных. 

Все обшинники-интеллигенты, с кем я ни говорил, согласны, 

что наАелами Аолжны пользоваться и женшины, Аостигшие со

вершеннолетия, или, как требуют некоторые, Ааже 1 б лет, когм 
они уже могут работать «Своими руками» и получают право вы

хоАить замуж. 

Но веАь с признанием за всеми женшинами права на земель

ный наАел, nри невозможности уАвоить поверхность земного 

шара, приАется кажАый личный наАел уменьшать вАвое против 

того, какой есть теперь. 

И ЧТО Же ТОГАа ВЫЙАеТ? 

Положим, в буАушем гоАу все земли буАут разАелены в каж

АОй волости поровну, кажАый неженатый гражАанин и незамуж

. няя гражАанка получат по половинному наАелу. А всякий знает, 
что Аеревенские барышни реАко влюбляются в кавалеров из своей 

Аеревни, которых помнят беГавшими с ними по лужам без шта
нов, и иАеализируют своих более позАних знакомых из отАален

ных Аеревень; Аа и кавалеры склонны к тому же. Большинство 

Аеревенских браков происхоАит поэтому с переселением невес

ты за несколько верст. 

И вот выхоАит несообразность. Греческий философ Платон 

Аумал много веков назаА, что мужчина и женшина - это Аве 

половинки человека, соеАиняюшиеся в семейной жизни в ОАНО 

uелое. Но как они при этом соеАинят и половинки своих земель

ных наАелов из более или менее отАаленных Аеревень, когАа АО 

нового переАела останется еше 11 лет? На этот iзопрос, возник
ший у меня тотчас же после обьявления женской равноправнос

ти, ОАИН из моих Арузей, обшинник-теоретик, ответил так: наАел 

невесты остается в семье ее роАителей АО нового переАела. Ро

Аители Аолжны его обрабатывать сами, а выручку с него отАа

вать ей. 

-Но у роАителей,- возражал я ему,- и своего Аела мно

rо, и работать на ушеАшую в чужую семью Аочь у них нет особо~ 

ro интереса. Она - отрезанный ломоть, по выражению самих 
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крестьян. Рассчитывать на то, что оАновременно выйАет Аругая 

Аевушка в противоположном направлении или несколько Аругих 

nоменяются в круговом поряАке, нет оснований. 

По простому расчету выхоАит, что если не запрешать кому 

бы то ни было из обшиннИков-землеАельuев жениться или вьlхо~ 

АИТь замуж АО кануна переАельных гоАов, т.е. ЖАать по 1-2 леt, 
Что явно невозможно, то каЖАой брачной паре приАется ЖАать 

на половинном наАеле в среАнем б лет (половине более этого; 

вплоть АО 12 лет, и половине менее) как раз в тот первый периоА. 
самостоятельной жизни, когАа им особенно нужен полный на

А~л АЛЯ устройства самостоятельного хозяйства. 
ОтсюАа ясно, что та половинная соuиализаuия земельных хо

зяйств, какую мы наблюАаем в нашей первобытной русской об

шине с ее периоАическими переАелами, совершенно не совмес

тима с провозглашенным уже в России равноправием женu.iин. 
С этой точки зрения возможны только Аве формы землевЛа

АенИя. Первая - полный коммунизм, который, как я уже пока

зывал выше, может н<lчаться лишь после соuиализаuии жилиш, 

r.e. переАачи в обшее влаАение всех Аеревенских изб и хозяй~ 
ственных построек. Вторая форма - полная частная собствен

ность на землю и все нахоАяшиеся на ней.постройки с правом 

переАачи путем проАажи или завешания. 

С ТОЧКИ зрения ЭВОЛЮUИОННОЙ СОUИОЛОГИИ, ГЛЯАЯШей преж

Ае всего впереА на суАьбу буАуших поколений, при этой форме 

наиболее uелесообразным преАставляется не ограничение мак
симума (как теперь требуют) земельной собственности, а, на

оборот, ограничение ее минимума, т.е. установление наимеttь~ 

щей величины землеАельческого участка, который семья, при по

маши усовершенствованных машин, могла бы обработать лично, 

без чрезмерного напряжения сил. Несомненно, что эта культу,А~ 
ная земельная еАиниuа была бы много больше современного рус

ского крестьянского наАела, и быстрый перехоА к ней от него 

было бы невозможно осушествить. 

Пришлось бы ожиАать, пока малоземельная часть населения 

не проАаст сама таких неАостаточных участков как невыгоАных 

сосеАям, или Ааже не сосеАям, и не. перейАет таким образом от 

-землеАелия к Аругим роАам труАа, не менее важным и не менее 

нужным АЛя человечества. 



ЧЕТЫРЕ ВСТРЕЧИ 113 

Таким образом увеличилось бы относительное количество 

людей, занятых неземлед.ельческим труд.ом, и разред.илось бы 

эемлед.ельческое население без нарушения равновесия, так .как 

nрименение машин к земле и успехи культуры дали бы возмож

нрсть прокормить всех. И это нисколько не противоречит спра

ведливости. 

«Право кажд.ого живого человека на землю»- такая же фик

~ия, как и право всех быть художниками, актерами, музыканта

ми, плясунами на канате и т.д.. 

Вед.ь для того, чтобы вести успешно сельское хозяйство, надо 

nоучиться не только в теории, но и на практике не один год., 

~ели вы не учились этому с д.етства, тем более что землед.елие 

Q(5язательно соед.инено со скотовод.ством, огород.ничеством, лу

говод.ством и т.д.., д.а и вообше только человек, никогд.а не при

кладывавший рук к земле, может утверждать, что сельским хо

зsкiiством с успехом может заниматься всякий, пожелавший пе

рейти на него от д.ругой профессии. На д.еле же хозяйство -
самая СЛОЖНаЯ И самая труд.ная ИЗ всех профессий, если ВеСТИ 
его не на авось и не как попало. Над.о уметь справляться с ло
шадьми и не заnалить их, д.оить коров и лечить кур, поправить 

телегу и сеять, и жать, и сушить зерно в риге, и не перечислить 

.А.аже всего, что нужно тут знать и уметь. 

Нет ни малейшего сомнения, что при ограничении частно

владельческих хозяйств минимумом они не станут д.ержаться бес

.срочно на этом меньшем уровне, а только д.о тех пор, пока изоб

ретение каких-либо очень выгод.ных и д.орогостояших машин не 

сделает более выгод.ным крупное землевладение, особенно на 

каnиталистических началах. Тогд.а капитал стал бы строить и об

Шие жилиша для рабочих, постепенно их совершенствуя, как он 

уже сд.елал это в первоначальном кустарном ремесле, превра

tйв его в крупнозаводское, фабричное. 

·' · Произошло бы и в селах, как и в больших город.ах, отчужд.е
I'!Ие жильuов от всякой нед.вижимой собственности, и это при

вело бы к их подвижности и к равномерному распред.елению зем

лед.ельuев по земной поверхности, сообразно с ее nроизводи

тельностью, т.е. к тому, чего желают, меЖА у прочим, соuиалисты . 
.Затем, когда капитал окончил бы свою культурно-эволюuи

онную миссию, т.е. довел бы всю земную поверхность через ряд 

nоколений до иветушего состояния, он умер бы своей естествен-
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ной смертью, благоАаря тому что ни ОАин банк, после оконча

ния этой миссии капиталом, не мог бы Аавать своим вклаАчикам 

никаких процентов. 

ВлаАельцам земель, фабрик и завоАов стало бы некуАа отАа
вать свою прибавочную стоимость, а растратить ее на себя они 

не были бы в силах по той же самой причине, о которой я гово

рил ранее, потому что большинство бросаюшихся в глаза преА

метов роскоши Аолговечны и потому реАко возобновляются, а 

съесть и выпить человек не в состоянии Ааже вАвое более того, 

что вмешает его желуАок. ПравАа, можно к обыкновенным об

шеАоступным вешествам, вроАе необхоАимых как АЛЯ беАных, так 

и АЛЯ богатых хлебу, молоку, яйцам, прибавлять чего-нибуАь реА

кого, привозимого из Аалеких стран, но и тут уплаченные Аеньги 

являются не мерой отАанного за них человеческого труАа, а ме

рой их реАкости и потому соответствуют лишь перехоАу Аенег 

из оАного кармана в Аругой без увеличения при этом труАа. 

Кроме того, понятно, что низвеАение банками к нулю про

цента за вклмы произошло бы не сразу, а постепенно. Поэтому 

и капиталистам пришлось бы в соответствии с этим понижать 

свою прибавочную стоимость, с которой им нечего было бы Ае

лать, а потому и уменьшать время рабочего труАа, в особеннос

ти благоАаря тому, что постепенное развитие образования как 

среАи них самих, так и среАи труАяшихся физически нароАных 

масс сАелало бы их вкусы более культурными, чем теперь, за

Аолго АО окончания процесса социализации всего .через капита

лизм, и направило бы их на улучшение жизни всех люАей. 

Тако'ва схема марксистского перехоАа к всеобшему социа

лизму, хотя есть и Аругие, не так отчетливо выраженные ее ва

риации, зависяшие от разности не столько сушности Аела, сколько 

от вкуса и симпатий авторов. И несомн.енно, что она является 

наиболее строго законченной из Eicex социалистических гипО::. 
тез улучшения быта люАей, так как покоится на психологиче

ской основе, т.е. соответствуюшей эгоцентрическому склаАу че

ловеческой Ауши настояшего, Аа, безусловно, и многих слеАую

ших поколений. 

Пока каЖАый в глубине Ауши смотрит на себя как на uентр 

окружаюшего мира, пока своя боль ему больнее чужой, своя ра

Аость раАостнее раАости Аругих и обеспеченность своего буАу

шего покойнее обеспеченности буАушего Аругих, он по натуре 
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собственник. Он расстается с собственностью, как, например, 

эемлевлаАелеu с землей, только по нужАе или по приманке Ару

гой лучшей собственности (хотя бы в виАе Аостаточной суммы 

Аенег или обеспеченного положения), а не по простому уговору 

с окружаюшими. Только в порыве сильной страсти современ

ный среАний человек способен отАать все, что имеет, Ааже и 

свою жизнь, Аругим, а в АЛительном виАе самоотверженность 

присуша лишь особенно сильно развитым Аушам, которые неАа

ром называются переАовыми, так как в них проявляются впер

вые чувства, которыми буАут облаАать лишь отАаленные гряАу

ши~ 1'\ЮАИ. 

СреАневековый мелкий собственник-ремесленник в Европе 

расстался со своим станком, к которому привык и который по

любил, и поступил к капиталисту лишь потому, что у него пере

стали покупать проАукт его труАа, как более грубый и Аорогой 

сравнительно с машинным, и у него уже не осталось выхоАа. Так 

и современный крестьянин на ЗапаАе и у нас не желает проме

нять своей избы и поля, раз они обеспечивают ему хотя бы толь

ко сносное сушествование, на коммунальный фаланстер, гАе у 

него буАет только квартира, как в большой гостиниuе, если Ааже 

эта гостиниuа и буАет АЛЯ него много уАобнее и просторнее соб

ственной избы. 

Марксистская теория соuиализаuии через капитализм спра

веАЛиво учитывает этот собственнический склаА А уши среАнего 

современного поколения и признает его также АЛЯ ближайших 

буАуших поколений, а потому и усматривает АЛЯ проuесса соuи

ализаuии человеческого обшества принуАительный (хотя и не в 

физическом смысле) фактор: постепенную естественную капи

тализаuию всякой частной собственности, причем эта капита

лИэаuия является в ОАНО и то же время и главным фактором эко

номического прогресса человечества, и фактором его психоло

г.ического прогресса, освобоЖАая массы труАяшегася населения 

·от всяких собственнических привычек. 

Капиталисты, не сознавая этого, стремились АО сих пор и 

теперь стремятся как можно скорее приспоеобить к наилучше

му пользованию гряАуших поколений человечества весь земной 

шар, заставив АЛЯ этого рабочих труАиться в приАаточные часы, 

и, таким образом, являются фактором прогрессивным. 
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Рабочие же стараютсЯ как можно более сократить этИ из
лишние часы и потому бессознательно являются фактором кон

сервативным. BeAi:. им непосреАственно нет выгоАы от того, что 
капиталист на их избыточный труАувеличивает мировое богат

ство или nоАнимает на высший потребительный уровень полу

Аикие нароАы, и это их чувство совершенно понятно с эгоuент

рической точки зрения. 0Анако не их воля и не воля капиталис'" 

тов, а железный закон· Авижения жизни все впереА и вnереА 

обусло·вливает и величину приАаточного труАа в кажАый Аанный 

момент, и среАний уровень потребления человечества. 

Всеобшая бессознательность в борьбе капитала с тру.6.ом И 
труАа с капиталом, тогАа как на практике nроисхоАИТ их обоюА

ное сотруАничество в АОСТижении той же самой великой и Аоб

рой uели, виАна на каЖАом шагу. 

Рабочие АО сих пор искренне Аумают, что их потом жиреют 

обжоры и больше ниЧего, а капиталисты стремятся увеличивать 

ту Аолю вЫручки, которая перехоАит в их личное распоряженИе, 

в большинстве случаев и не nоАозревая, что на Аеле распоря

Аиться eiO через какие-нибуАь полгоАа Им, взятым uеликом как 
класс, так же труАно, как и съесть построенную на эту Аолю же-

лезную Аорогу. • 
Ясно, что раз все приАаточное количество ситuев, крупы и 

Аругих проАуктов их произвоАства сьеАено и изношено рабо~ 

Чими на железной Аороге, оно уже как бы превратилось в нее, 

и капиталист потерял наА ним власть, не nолучив ее и на желез~ 

ной Аороге. ПравАа, он может проАать Аругим ее акuии, а их 

уnотребить на что захочет, но этим самым он лишает купивше

го у него эти акuии Аругога капиталиста власти на эту самую 

сумму Аенег. 

ВыхоАит закомованный круг. КажАый отАельный собствеtf

i-tик может распоряАиться своими АОХОАами как хочет, но толь~ 

ко при оАном условии: лишить Аругога собственника права рас~ 

nоряАиться его АохоАами на эту же самую сумму. 

РаАи этой-то иллюзии собственности капиталист или круп

ный землевлаАелеu труАится иногАа в поте лиuа не менее своих 

рабочих, контролируя правильность хоАа работ, изыскивая но

вые рынки АЛЯ сбыта их произвеАений, меняя места сбыта в за

висимости ·от спроса И т.А., и т.А. 
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И он, как его рабочие, эгоuентричен в Ауше, но железные 

~аконы жизни при капиталистическом строе обращают резулl:!~ 

таты чисто себялюбивой Аеятелl:!ности его и их на пользу гряАу, 

wим поколениям, и эти же законы обусловливают необхрАимое 

время человеческого труАа в кажАую историческую эпоху. Ка, 

n11талист фактически не может увеличит"' число труАовых часов 

рабочего более того, сколl:!ко их нужно, чтобы произвоАство не 

лереподняло рынка и не вызвало торгового кризиса, а рабочий 
,не может сократит!:! при капиталистическом строе этих часо~;J 

своего труАа АО такой степени, когАа капиталист, а за его СП\1-

НОЙ. и Аругие поколения человечества уже не получат никаких 

8.\>IГОА. 

Таковы прямые резулl:!таты приспособления теории труАо

вой uенности к научному и психологическому обоснованию за

конов эволюuии человеческих обществ. 

Теперь мы решим вопрос и о том, можно ли эволюuионн.ые 

функuии капитала и всякой крупной частной собственност~t~ сей

часже переАать обществу или госуАарству. 

Практическая возможностl:! послеАнего в промышленности 

очевиАна уже и теперl:!. 

Во всех uивилизованных госуАарствах наряАу с частновла.

Аеl',l:!ческими и акuионерными фабриками, завоАами, железны

ми ~орогами, лабораториями и пр. мы ВИАИМ также и госуАар

ственные. Это - явное Аоказательство возможности постепен

ной наuионализаuии, т.е. переАачи rосуАарству и всех осталl:!ных 

~;1питалистических учрежАений. 

3Aecl:! функuии капиталистов просто .берет госуАарство, но 
поступающую к нему не менl:!шую прибавочную uенностl:! труАа 

рабочих употребляет обыкновенно менее на прогресс буАущей 

~изни, чем частнl:!lе капиталисты через банки и товарищества на 

Пi1ЯХ. Болl:!шая част"' госуАарственных АОХОАОВ тратиласl:! АО сих 

пор на вооружение и соАержание военных и штатских служа

щих, сравнителl:!но мало на просвещение и совсем ничего на эко

.номический прогресс человечества. 

·. Мы имеем гороАские телефоны, трамваи и Аругие AOXOAHI:!Ie 
учреЖАения, это - Аоказателl:!ство возмо~ности их муниuипа

лизаuии, т.е. переАачи областям и гороАам, причем наблюА.аем 
несколl:!ко лучшее употребление приАаточноj;j uенности. 
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Не менее очевиАна возможность постепенной национализа

ции земель; например, мы имеем в некоторых госуАарственных 

лесах разработку их наемными артелями рабочих, это и есть уже 

готовая национализация земель. Мы наблюАаем то же самое на 

гороАских землях; это- муниципализация земель, хотя и не в 

полном виАе, так как на них нет постоянных помешений АЛЯ ра

бочих (т.е. фаланстеров), но, очевиАНО, и они возмоЖны. 
Пример мелкой социализации земли, т.е. коммунального вла

Аения ею в небольших обшинах, мы ВИАИМ в монастырских об

шежитиях, но никак не в современных Аеревенских крестьян

ских обшинах, которые обнаруживают все неуАобства и част

ной, и коммунальной собственности. 

Аналогичные же попытки образования мелких коммун Аела

лись толстовцами, а также и фурьеристами, оуэнистами и т.А., 

tю все они быстро саморазрушались, хотя и тратили весь свой 

труАтолько на себя. 

Значит, все три возможные формы социализма уже отчасти 

осушествлены или осушествлялись на практике.-

0Анако облегчился ли от этого хоть бы на полчаса ежеАнев

ный человеческий труА в таких учрежАениях? 

Мы не виАим этого нигАе. Все эти попытки настолько мало 

прибавили материальных выгоА АЛЯ труАяшегася этим способом 

человечества, что в современных программах наших социалис

тических партий прямо преАлагается уничтожить все эти уже 

сушествуюшие социализации как в их национальной и муници

пальной форме, так и в мелкой коммунальной (у монастырей), 

перемв их в обшинное влаАение, т.е. в получастную собствен

ность исключительно гражАанам из бывших крестьян. 

Таким образом, в самих наших современных социалистиче

ских программах обнаруживается антисоциалистический эле

мент, не говоря уже об их несоответствии с требованием жен

ского равноправия и с необхоАимостью обеспечить Аобавоч

ным'и часами всякого произвоАительного труАа Аальнейшую 
эволюцию всех сторон человеческой жизни, особенно необхо

Аимую теперь, при небывалqй хозяйственной разрухе нашей стра

ны, брошенной нашими и европейскими монархами в пасть ми

литаризма и в безАну нишеты. 

Если прежние социалистические преАставления ·о том, что 

«богатые» тратят на себя все свои АОХОАЫ, и можно объяснить 
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тем, что понятие о ничтожности потребительной стоимости важ

нейших преАметов роскоши еше не быЛо разработано в соuи

альных науках, то обешание крестьянам, как в брошюрке агро

нома А. Григорьевича, nрирезки земель по 12 Аесятин вместо 
4 в ПетрограАской, по 5 вместо 21/ 2 в Московской, по 60 вместо 
6 в ВологоАской и, как верх совершенства, по 200 вместо 2 в 
Архангельской может быть объяснено только крайней необАу

манностью ~ли Аемагогией ораторов, сознательно Аействуюших 

на низкие 'чувства толпы и не брезгаюших никакими среАствами 

АЛЯ Аостижения своИх uелей, вплоть АО сознательного обмана. 
Обмануть же нашего среАнего полуграмотного Аеревенско

го землеАельuа или среАнего рабочего, а также и ту пылкую часть 

нашей юной молоАежи, которая только что начинает свою ум

ственную жизнь на первых курсах наших высших учебных заве

Аений, конечно, ничего не стоит, в особенности если проповеА

ник, неАостаточно вАумавшийся в свой преАмет, обманул по лег

коАумству и самого себя. 

Но расплата за обман миллионов труАяшихся люАей буАет 

велика, и что хуже всего - она близка. 

Поэтому (еше АО УчреАительного собранйя) мь1 все Аолжнь1 

искренне и прямо сказать всем: 

1) Пахотной и луговой земли АЛЯ прирезки тем гражАанам 

из крестьян, которые в прежние гоАьl не обрабатывали уже 

чужой земли, не найАется в Европейской России Ааже и по 

оАной кваАратной сажени на человека, а потому и Аевиз «Земля 

И ВОЛЯ»- мираж АЛЯ НИХ. 

Казенных же, гороАских, монастырских и частновла.il.ельче

ских лесов разАавать в наАельl нельзя. Напротив, Ааже и наАель

ньlе леса наАо поАчинить госуАарственному контролю, чтобы бу

Аушая Россия не замерзла от неАостатка топлива. 

2) Наuионализаuия земель, завоАов, фабрик или их муниuи

nализаuия по крупным экономическим областям - Аве еАин

ственно применимые на практике формы соuиализма. Но обе 

эти формы АаАут уАовлетворительные результаты только после 

nepexoAa в обшественную собственность всех жилиш. Этого же 
невозможно сАелать разом или насильно, а только постепенно и 

по небольшим частям, причем сама жизнь Аолжна руковоАить 

··Аелом, приостанавливая его в случае вреАа Аля страны. 
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3) НеобхоАимо ввести. во всеобwее сознание, что никакие 
социалистические nеремены не могут nринести суwественных 

материальных выгоА АЛЯ современного им nоколения или сокра

тить его рабочий труА хотя бы на nолчаса в Аень, не поАкосив 

буАуwность Аетей, внуков и всех Аальнейших nотомков его и не 

отАалив наступления царства всеобwего братства на много ве

кое .. 
Приблизить же царство братства может только уnорный тру А 

нас всех и особенно- труА интеллектуальный. 



«НАУКА И СВОБОАА»* 

Речь на организационном собрании Свободной 
ассоциации Положительных Наук 11 мая 1917 г. 

в зале Большого театра в Москве 

Глубокоуважаемые граЖАанки и гражАане! 
Более ста лет назаА, в исторический момент, не менее тре

вожный и не менее ответственный, чем тот, который пережива

ем мы теперь, ОАИН из великих вожАей Великой франuузской 

революuии, Аантон, сказал: «La premiere chose apres le раiп c'est 
l'education» (первая вешь после хлеба- это образование). 

И Аействительно, свобоАный Аемократический строй чело

веческой жизни немыслим без широкого и всестороннего раз

вития человеческого интеллекта. ВеАь и Аоистор~ческий чело

.· век, блужАавший когАа-то со своим луком и стрелами в перво
бытных лесах Аревней Европы, был чистым Аемократом. ВеАь в 

его время не было еше никаких разt..елений люАей на классы, и 

;: он был лично свобоАен во всех своих словах и поступках. И оА-
> !"tако же, остатки полуобглоАанных человеческих костей, нахо
Аимых время от времени в земле, в так называемых кухонных 

кучах, или остатках от коллективных nиров первобытного чело
:i: вечества, нагляАно показывают нам, что этот Аемократ был лю
АОеАом. 

И вот оказалось, что обшество, в котором кажАый имеет оАи

наковое право на насилие наА остальными, как бы велика ни ка-

. * Морозов 1-I.A. Наую1 и свобода 11 При рода. - 1917. - N2 516. -
с. 670-675. 
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залась в нем личная свобоАа, всегАа нахоАится в неустойчивом 
равновесии. 

Наиболее сильные физически или неуступчивые ИНАИВ~Ауу

мы неизбежно порабошают в нем более слабых, и благоАаря это

му весь первоначально свобоАный и равноправный обшествен

ный коллектив непроизвольно распаАается на властелинов и на 

рабов. 

Так это было повсюАу когАа-то на земном шаре, так оно есть 

и теперь в первобытных африканских .обшествах. Так оно буАет и 

в гряАушем, везАе, гАе перехоА к Аемократии не буАет сопровож

Ааться широким развитием человеческой мысли и сознания, ГАе. 

кажАый не буАет причастен к великим обобшениям и философ

ским вывоАам современной точной науки, не знаюшей ни наuио

нальных rраниu, ни мимолетных политических партий, а потому с 

ОАинаковой любовью охватываюшей все живое и заставляюшей 

человеческий ум и человеческую Аушу признавать за каЖАым че

ловеком оАинаковое с собой право на сушествование. 

Все это так просто и так ясно АЛЯ каЖАого, кто имел счастье 

познакомиться Аостаточно с современной наукой. И оАнако же, 

при попытках осушествления различных соuиальных гипотез (по

тому что ни ОАНО из современных соuиальных учений еше не 

может быть названо теорией с точки зрения положительной на

уки) как часто наш русский интеллигент послеАних Аесятилетий 

совершенно забывал об этом благоАаря искривлявшему прямо

линейность его мысли Аеспотическому режиму! Как часто вмес

то свобоАного и беспристрастного исслеАования окружаюшей 

его жизни он Аолжен был Аовольствоваться благоАаря различ

ным преграАам лишь слепой верой в авторитеты! Так что же уАи

вительного в том, что он постоянно впаАал в мечтательность и 

прихоАил при своих размышлениях об окружаюшем мире к со

вершенно нереальным преАставлениям, которые безжалостно 

разбивали.сь потом суровой Аействительностью! 
Я вам напомню ЗАесь об ОАНОМ из этих преАставлений, осо

бенно характерном АЛЯ времени моей юности, но сохранившем

ся, по-виАимому, в значительной части и в нашей современной 

МОЛОАеЖИ. 

Вы, конечно, знаете тот вывоА точной науки, что в противо

положность библейскому учению, буАто Бог сотворил человека 

по своему образу и поАобию, сам человек всегАа творил себе 
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Бога, приписывая ему свои собственные психические особен

ности. Но все лучшие .стороны человеческой А уши с течением 

веков постепенно развивались благоАаря усовершенствованию 

нервной системы человека, а хуАшие ослабевали, и потому боги 

преАков становились наконеu неуАовлетворитедьными АЛЯ их 

потомков и низвергались ими как ИАолы. 

Так, на берегах СреАиземного моря nерешли от Аревнебиб

лейского бога «Пятикнижия» к новобиблейскому богу «Проро

ков» и, наконеu, к христианскому Богу. Так и наша русская ин

теллигенuия в nослеАние Аесятилетия самоАержавного режима 

и, может быть, noA его неnосре..1ственным влиянием, как факто
ра, вызывавшего неАоверие ко всякой власти, а вместе с ней и 

ко всему, что так или иначе nоАнимается наА обшим уровнем, 

САелала своим богом nростой серый нароА, отличаюшийся на 

Аеле от нее, от интеллигенuии, лишь тем, что его ум не nолучил 

такого же, как у нее, широкого кругозора благоАаря неАостатку 

образования. 

Но, госпоАа, творя себе этого нового бога, русская интелли

генuия nостуnила с ним так же, как и творuы nрежних богов. 

Она наАелила его своими собственными желаниями, мыслями, 

убежАениями и иАеалами. Она не взяла его из реального мира, а 

сотворила в своем уме no своему собственному образу и поАо
бию, и в этом заключалась роковая nричина неуАачи великого 

нароАнического Авижения семиАесятых гоАов. А что же теперь? 

Разве и теперь мы не виАим, как наиболее юная, а nотому и 

наиболее энергичная часть нашей интеллигенuии Аелает то же 

самое? Разве в своих nланах обшественного nереустройства она 

не стремится вознести ОАНИМ порывом своего вАохновенного 

энтузиазма всю обшественную жизнь современного nоколения, 

так мало еше nричастного к ее собственному просвешенному 

. наукой сознанию, на головокружительную высоту? И .не nотер
nит ли она горькую неуАачу, как всегАа бывает, ко.гАа nри nо

стройке огромного зАания берется АЛЯ него неАостаточно nроч

ный материал и когАа в самом nлане nостройки забыты слишком 

nылким архитектором некоторые из самых необхоАимых балок 

и noAnopoк? 

. ВеАь так легко забыть реальность, когАа страстно хочетсs. 
САеЛать что-нибуАь хорошее и Аоброе, и nритом как можно ско
,рее! 
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Приве.tlу нагля.6.ный пример из своей. собственной жизни .. 
Много времени наза.6., ког.6.а мне было не более шестна.tluати 

лет, я с восторгом читал, пока не запомнил наконеu наизусть, 

~-tовое тог.6.а мя меня, замечательное стихотворение Некрасова 

«Железная .6.орога», в котором впервые так ярко проявился в на

шей литературе культ простого чернорабочего тру.6.а. 

«Все, что ты ви.tlишь кругом,- говорило оно мне,- сотво

рили простые мозолистые руки чернорабочего)). И обаяние это

го стихотворения, и нагля.6.ная прав.tlивость его мя юной Ауши 

были так велики, что беспристрастная мысль переставала Аей

ствовать. и заменялась горячей верой в то, что это так и есть. И я 

хоАил по улиuам Москвы, где тогда учился, смотрел на ее ста

ринные З.6.ания, на стены Кремля и Китай-горо.6.а, на мосты. и 

набережные и говорил себе: <<Г .6.е теперь те, которые всеэто с.6.е

лали? Их уже Аавно нет на свете, а .6.ела их по-прежнему суще

ствуют!)) И я мысленно сnрашивал всех живущих в тех з.6.аниях: 

«Вспоминаете ли вы каж.tlый Аень с глубокой благо.6.арностыо о 

тех nростых лю.6.ях, благоАаря которым вам З.6.есь так nо кой но. и 
уАобно?)) · 

И в этом культе nростQго народа и его тру.6.а я nозабыл со

всем, хотя, npaв.tla, на не.6.олгое время. О: тех не меньших тружЕ!

никах современного человечества, которые 1;1 тиши бессонных 
ночей, не считая времени своего тру.6.а и жалея толь.ко об од

ном, что в сутках не более ABa.tluaти четырех часов, изобретали 

кирпич и известь .6.ЛЯ этих З.tlаний, nри.tlумывали сnособы их 

скреnления, научили ВЫПI\авлять из ру.6. и обрабатывать железо 

мя их крыш и составили такие конструкции .6.ЛЯ всех. больш.их 
nостроек, чтобы они не разваливались от собственt:юй тяжести. 

Так, виАимое легко заслоняет в наших глазах невиАимое, и 

нa.tlo выработать в себе благо.6.аря .6.олгим занятиямточными на

уками Аругое, не физическое, а внутреннее, углубленное зр.~

ние, сnособное nроникнуть и в nрошлые, и в буАушие века, А,ЛЯ 

того чтобы уви.tlеть наконеu во всех окружающих нас nреАМе

тах, кроме внешней .6.оли соз.tlавшего их материального тру.6.а, 

также и внутреннюю .6.олю той творческой работы человеческой 

мысли, которая необхо.tlимо nре.6.шествовала их осуществлению 

и nринамежала .6.ругому po.tly тружеников, без которого ничего 
этого не могло бы быть С.6.елано. Но ког.6.а это внутреннее зре

ние nоявилось наконеu у меня, тогАа и на воnрос некрасовс~ого 
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мальчика, кто сАелал железную Аорогу, кто выстроил на земном 

Шаре многолюАные гороАа, школы, университеты, фабрики и 

ЗавоАы или благоАаря кому зреют на распаханных нивах коло~ 

сья хлеба и пасутся стаАа коров и овеu на простере Аеревенских

лугов, я отвечал уже не так ОАносторонне, как Некрасов, а гово

рил с полным убежАением, что все это созАано мошным челове

ческим гением и осушествлено руками чернорабочих. 

Честь и слава, гражАане, этим мозолистым рукам, но чест.ь и 

слава также и всенароАной интеллигенuии, этому воплошению 

человеческого гения, в мозгах которой возникли гранАиозные 

образы этих зА.аний, этих мостов и машин и которая перенесла 

их, при помоши рабочих и преАпринимателей, из мира своих 

бестелесных иАей в мир реальности. 

и пусть я ПОйАу Против течения современного момента, но, 
во имя справемивости, я вспомяну зАесь Аобрым словом также 

И ТОТ ЯВЛЯВШИЙСЯ ОАИНаКОВО НеОбХОАИМЫМ В ЭТОМ Аеле ТОрГОВО• 

промышленный класс, который, скопив в своих руках большую 

приАаточную стоимость, не растратил ее (как часто говорят ма
ловАумчивые люАи), а употребил, как рычаг, на произвоАство 

великих сооружений современной uивилизаuии и этим Аал воз

можность нового пышного развития человеческой творческой 

мысли, без которой мы и АО сих пор оставались бы вечно голоА

ными и прозябшими Аикарями. 

Так положительная и беспристрастная наука своей неумо

лимой логикой заставляет нас возАавать кажАому по его Аелам 

и, кроме борьбы классов за- материальные интересы, виАит в ис-

торической жизни .Человечества также и их могучее сотруАни-

чество в великом Аеле перехоАа обшества от первобытного со

стояния к новой, лучшей, жизни. Из прокураров или аАвокатов 

той или Аругой обшественной партии она Аелает нас суАьями 

МеЖАу ними. Воплошаясь в обшечеловеческой интеллигенuии, 
-е:Аинственно межАунароАной и межАуклассовой по прироАе, ~ 

таk как весь земной шар служит рынком АЛЯ ее творений и все 

обшественные классы призываются в нее войти, - положитель

ная наука является еАинственным верным стражем гражАанской 

свобоАы. Она- еАинственный компас, который пр.ивоАит наро

АЫ к uарству братства, Аавая им возможность узнавать себя Аруг 

в Аруге и совместно труАиться во имя высоких культурных uе

лей. Она - важнейший рычаг, которому сужАено поАнять эка-
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намическую жизнь буАуших поколений на неАосягаемую АЛЯ нас 

высоту. 0Ано широко применимое изобретение ее техники мо

жет более сократить рабочему время его необхоАимого труАа, 

чем все возможные соuиальные преобразования. И оАно уАач

ное открытие ее послеАней Аочери - органической химии -
может лучше обеспечить питание человечества, чем какие угоА

но переАелы земель и какие угоАно коллек.тивные или оАиноч

ные переселения землеАельuев из оАних местностей в Аругие. 

Как часто случается на арене науки, что исслеАования, нача

тые из простой любознательности и, по-виАимому, не имеюшие. 

никаких отношений к суАьбам человечества, вАруг оказываются 
направляюшими иначе весь хоА его истории! 

Вот, например, в безАонной глубине небесного простран

ства, Аалеко от нашей Земли, носится планета Юпитер, а около 

нее кружатся четыре ее спутника, виАимые только в поАзорную 

трубу ... Кто бы мог поАумать, что изучение Авижений этих спут
ников сАелается оАной из первостепенных причин пышного раз

вития Британской империи в XVIII веке? А межщ тем все это 
оказалось так! 

Частые перспективные соприкосновения этих спутников с 

Аиском Юпитера, вычисленные на много лет впереА астронома

ми, Аали морякам возможность проверять гАе угоАно хоА тогАаш

них несовершенных корабельных часов и по сравнению разниuы 

их времени с местными временами, опреАеляемыми по положе

нию Солнuа, ·Аали верное среАство отмечать на карте местона

хожАение корабля на необозримом пропоре океанов и, таким, 

образом, благополучно привоАить его в отАаленные гавани. 

И поА непосреАственным руковоАством этих Аалеких звез

Аочек совершилась таким образом великая колонизаторская Ае

ятельность англичан. 

А вот микроскопический мир в капле воАы ... Казалось бы, 
что он не может иметь никакого соотношения с нашим великим 

человеческим миром и изучение его есть празАное Аело празА

ных люАей, которых лучше было бы поставить за борону и соху. 

А межАу тем через Аесятки лет после его открытия ВАруг оказа

лось, что в некоторых из живуших в нем невиАимых-сушеств кро

ются причины самых тяжких наших заболеваний, а в Аругих -
наши верные Арузья, обусловливаюшие правильный хоА самых 

важных функuий нашего организма. И вся меАиuина пошла по 
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новой и еАинственно верной Аороге только после тшательного 

изучения этого микроскопического мира в капле воАы. 

А разве те, что наблюАали первоначально свойства воАяных 

паров, поАнимаюшихся из Аомашнего кухонного котелка, или ста

рались выяснить причины прилипания маленьких обрезков бу

маги к кусочкам янтаря, потертого о ш·ерстяную материю, А ума

ли, что это повеАет к изобретению паровых :"'!ашин и электри

ческих Авигателей, и таких приборов, которые произвеАут самый 

крупный переворот в обшественной и инАустриальной жизни че

ловечества? ВеАь кто бы что бы ни говорил, а это они были ис

тинными роАоначальниками и нашего современного капитализ

ма, и нашей современной соuиал-Аемократии, и всех наших Ару

гих политических и соuиальных партий и течений, которых веАь 

не могло бы сушествовать Ааже и в зароАыше в первоначальном 

uеховом и патриархальном строе! 

Так и современный работник положительной науки беско

рыстно труАится в поисках скрытых еше от нас тайн прироАы. А 

обнаруженные им тайны вклаАываются в сокровишниuу обше

человеческой мысли и невиАимо произвоАят глубокие улучшаю

шие изменения во всей психике люАей, Аелая их постепенно бо

лее гуманными и великоАушными, а потому и пригоАными АЛЯ 

лучшего обшественного строя. 

Вот почему и осушествлениеИнститута Положительных Наук, 

о котором хлопочем мы теперь, является очень важным АЛЯ Ааль

нейшей правильной и спокойной эволюuии нашей русской жиз

ни после ее современного бурного периоАа. 

А.ело в том, что у нас в России сравнительно ничтожен ют 

класс богатой буржуазии, Аети которой в ЗапаАной Европе и 

Америке Аают главный контингент ученых-исслеАователей. 

Обеспечивая им среАнее и высшее образование, на которое 

при современном высоком состоянии положительных наук наАо 

потратить много лет, АЛЯ того чтобы потом иметь поА собой проч

ный фунАамент АЛЯ самостоятельной плоАотворной работы в этой 

области, запаАноевропейский и американский капитал и после 

окончания курса освобоЖАает их от необхоАимости тратить свое 

время на чисто заработный труА и этим Аает возможность по

святить всю свою жизнь науке. 

У нас же в России, вслеАствие сравнительной малочислен

ности люАей, обеспеченных от рожАения, ученому прихоАится 
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обыкновенно f.есять или О.iиннаf.uать месяuев в гоf.у тратить не 

на разработку намеченных им научных вопросов, а на зараба

тывание сре.iств мя обеспечения своего сушествования и суше

ствования всех зависяших от него лиu. 

Очеви.Ано, что при таких обстоятельствах работа его вобла

сти чистой науки, всегf.а требуюшая напряженных непрерывнь!Х 

з.анятий, не может быть плоf.отворной. 

Институты свобоf.Ной науки, вро.iе основываемого нами те

перь в память 27 февраля, являются мя России сушественно не
обхоf.имыми и как можно скорее. 

Аа, гражмнки и граЖ.iане, время не Жf.ет! Наша страна, сре
f.И великих военных потрясений и их еше пре.iстояших f.ЛЯ всей 

Европы катастрофических послеf.ствий, перехоf.ИТ. в новую эру 

своей жизни, в основу которой ложится f.емократичесl{ий строй. 

Но я уже показывал вам зf.есь, что такой строй неус;:тойчив 

без высокого развития человеческого интеллекта и имеет непре

ОАолимую склонность nерехоf.ить (через обший произвол, зам~

няюший в малокультурных обшествах гражf.анскую с;:вобо.iу) к 
Аиктатуре ОТ.iельных классов и партий и, в конuе конuов, к на

слеf.ственному f.еспотизму о.iного какого-нибу.iь лиuа наf. все

ми остальными. 

Обезопасить нас от этого может только быстрое развитие 

просвешения и положительных наук. 

Свобо.iа и наука при f.емократическом строе опираются .iруг 

на .iруга, как f.Be балки крыши обшественного З.iания, охраняя 
его экономический фунf.амент от разрушительного влияния нe

noro.i на минном историческом пути человечества в светлое ру
Аушее. Бу.iем же беречь их обе оf.инаково и не забу.iем никоrf.а 

великого завета нашего поэта Некрасова, что 

Свет и свобо.11.а

Преж.11.е всего. 



«КАК ПРЕКРАТИТЬ «ВЗАОРОЖАНИЕ 
ЖИЗНИ»? ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ 
АЕНЕЖНОГО ХОЗЯЙСТВА))* 

ПРЕЛИСЛОВИ Е 

-Ах, если б я была uариuей,- сказала мне раз оАна горнич
ная, - я всех моих поманных сейчас же САелала бы миллионе

рами. Чего мне стоило бы тог м отпечатать на каЖАого по мил

лиону рублей и размть им? 

-Но веАь тогАаза кажАую булку вам пришлось бы платить в 
булочной не менее как по тысяче рублей! 

-А я бы заставИла проАавuов через полиuию не притеснять 

аокупателей и проАавать им по прежней uене. 

- Но тогАа они закрыли бы свои булочные, так как ни ОАИН 

nекарь-миллионер не согласился бы печь хлеб иначе, как за мил

лионы рублей в гоА. СоАержателям булочных самим кажмя бул

ка обошлась бы немнагим меньше тысячи рублей ... Так было бы 
:;И со всеми остальными товарами. Всякая мелочь стала бы оuе

:'ij!иваться Аесятками тысяч рублей. 
-Сколько же я могла бы тогАа разАать своим поманным 

А.енег, без того, чтобы все взАорожало?- в разАумье спросила 
она, пораженная своим бессилием в этом отношении. 

- Нисколько . .6.аже и в том случае, если б вы разАали ваши 
Аеньги не Ааром, а накупили бы себе на них у в'аших поманных 
всевозможных вешей по их обычной uене, все взАорожало бы. 

* Морозов Н.А. Как nрскратить 4Вздорожанис жизни•? Основ
ltые законы денежного хозяйс.тва.- М.: Сытин, "1916. 
s QuанскнА с. 
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Это значит, что вы пустили бы в оборот больше бумажных .6.е

нег, чем сколько нужно мя житейского обихо.11а, мя еже.6.нев

ных покупок, трат и плат. Весь избыток ваших бумажек сейчас 

же стал бы возврашаться в ваши казначейства с требованием 

обмена на золото, а в случае отказа ваши бумажные .11еньги сей· 

час же упали бы в uене, и вашим поманным за все пришлось бЬt 

nлатить .11ороже. 

Этот .11авнишний разг~вор с горничной не раз воскресал в 

моей памяти, ког.11а мне прихоАилось слушать современные рас

суж.llения .11аже в сре.11необразованной среАе о причинах тепе

решнего вз.11орожания всех пре.11метов. 

В особенности труАно было выяснить на словах, хотя бы пу

тем нагляАных аналогий с какими-нибу.11ь обшеизвестными явле

ниями прироАы и жизни, что если правительпво выпустит в обра

шение больше креАиток, чем сколько нужно мя обшей хозяйствен

ной жизни страны, Ааже и не раз.11авая ихАаром, как проектировала 

горничная, а в уплату за службу или за покупаемые мя этих слу

жаших многочисленные товары, то результат бу.11ет тот же са

мый, хотя бы в госу.11арственном банке и казначействах лежал 

большой, но неразменный золотой фонА. А еше несравненно 
тру.11нее было убе.11ить, что более или менее мительного-:- хотя 

бы на несколько не.11ель - повышения uен на все товары нельзя 

осушествить никакой «Стачкой торговuев.». 

На «стачки торговuев>> теперь сваливают всю вину, и еАва 

захо.11ит разговор о про.11авuах, все горят него.11ованием и мечут 

на них громы и молнии. 

0Анако и в госуАарственньtх .11елах, как в частных, АЛЯ указа
ния сре.11ств, .11ействительно способных поправить Аело, а не nро

извести о.11ну лишь вреАную муть, полезны не те убеж.11ения, ко

торые высказаны наиболее пылко, а те, которые беспристраст

нее и глубже загля.11ывают в основы обшественной жизни. 

Но что же может быть глубже и беспристрастнее математи

ческого анализа какого-нибуАь .11оступного ему пре.11мета? 

После многих бесполезных попыток выяснить на словах ос

новные причины современного всеобщего взАорожания мне при

шло в голову обработать этот пре.11мет математически, т.е. Аать 

в алгебраических формулах взаимоотношения основных факто

ров обшественного хозяйства, изучением которых мне особен

но много прихоАилось заниматься в первый периоА моей жизни, 
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когАа я 1-1сключительно посвяшал себя обшественной Аеятельно

сти в «Земле и воле», в «НароАной воле» и в гоАы эмиграuии и 

моего первого заточения. А математический анализ вопроса 

привел меня к настолько простым формулам, что они легко по

нятны АЛЯ реалиста или гимназиста старших классов. Вот поче

му я и наАеюсь, что читатель, которого я преАполагаю ереАнеоб

разованным человеком, не буАет на меня в претензии, если свое 

изложение, которое я стараюсь ЗАесь сАелать обшеАоступным, я 

буАУ время от времени базировать на своих формулах и приве

АУ их в нескольких местах настояшего исслеАования. 

С математикой теперь прихоАится мириться не только в фи

зика-математических науках, куАа она Аавно проникла, но и в 

бИОЛОГИЧеСКИХ, И В СОUИаЛЬНЫХ. Всякая наука ВЫХОАИТ ИЗ СОСТО
ЯНИЯ nростого знахарства лишь тогАа, когАа ее основные законы 

начинают формулироваться математически. 

Я не знаю, были ли такие формулы кем-либо найАены ранее 

. меня. ВеАь при богатстве современной политико-экономической 
литературы никто не может поручиться, что читал в ней все ста

тьи и трактаты. Скажу только, что они были выработаны мной 

:совершенно самостоятельно и потому я наАеюсь, что моя книж-

ка, кроме вопроса о взАорожании uен, поможет осветить попут

но и ряА Аругих политико-экономических явлений обшествен

ной жизни. 

Март 191 б. Николай Морозоа. 
ПетрограАские высшие курсы имени Лесгафта. 



ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ АЕНЕЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Глава 1 
Рыночная uена преАМетов торговли в золотоА валюте. 

Основная и Аобавочные части этоА uены 

Что такое рыночная uена? 
Вы сами знаете, что uена (U) тем выше, чем больше вы Ааете 

торговuу Аенег (д.) и чем меньше получаете за него преАМета про
Аажи (П). Математический анализ Аает АЛЯ этого явления фор

мулу: 

Ц=~. (1) 

Обшая формула иены 

Но Аеньги (А) во второй части равенства можно расчленить 

на несколько категорий. 

При обычном ОАИночном посреАничестве торговuа меЖАу 

произвоАителем и покупателем (т.е. коrАа торговеu покуn;;1ет 

прямо у фабриканта или кустаря и т.А.) и при золотой валюте 

(А0) расчленение это всегАа можно математически выразить так: 

ц =(l+~rн~)до. (2) 
О• JOO JOO Л 

Формула иены и прибылей 

3Аесь в nервой части равенства символ рыночной uены (U0) 

опреАеляет количество золотых Аенег, Ааваемых вами торговuу 
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за кажАую еАиниuу меры нужного вам преАМета nроАажи, т.е. за 

кажАый его аршин, фунт и т.А. 

Во второй части равенства эти самые золотые Аеньги рас

сортированы уже на три категории. 3Аесь, в послеАнем множи

теле, символ !10 обозначает ту Аолю золота в вашей uене, нруАо

вая» стоимость которой равна «труАовой» стоимости получаемо

го вами преАмета проАажи (П). Символ б в среАнем множителе 
обозначает в проuентах (сотых долях) ту часть вашей uены, ко

торую торговеu отлагает в свою «прибыль>> на кажАой еАиниuе 

товара, а символа в преАыАушем множителе обозначает ту часть 

uены, которую торго.веu берет с вас в уплату <<прибыли» произ

воАителя, от которого он получил этот товар, если такая при

быль была. Если же произвоАитель, буАет ли он частное лиuо или 

фабрикант, проАал торговuу свой товар прямо по труАовому эк

виваленту золотой монеты, то символ а обозначается в нуль, и 

потому множитель 

(1+~) 100 

nерестает влиять на uену. Если же произвоАитель был принуж

АеН проАать свой товар в убыток, то символ а принимает отри

uательное значение, и тогАа может оказаться, что торговеu бу

Ает в состоянии проАать вам товар с выrоАой АЛЯ себя и по его 

труАовому эквиваленту на золото, рассматриваемое как превра

шенный в монету товар. 

Все эти прибыли и убытки моя формула Аает в проuентах. 

Так, если, например, торговеu при проАаже вам проАукта П по

лучил с вас 25% прибыли, а проАавший ему произвоАитель полу
чил убытку 20%, то вы клаАете в формуле а = -20; б = +25 и, 
nеремножив межАу собой обе суммы, нахоАяшиеся в скобках, 

ВИАите, что при таких условиях ~ни обрашаются в еАиниuу, а 

Аанная вами торговuу uена опреАеляется выражением: 

Цo=lJ;, (3) 

т.е. вы Аали ему в ваших Аеньгах такое количесТ'во золота (.i), 
«труА Аобывания» которого равен «тру Ау Аобывания» купленно

tо·вами проАУкта П. Все свои 25% прибыли торговеu nолучил в 
$~ом случае не с вас, а с произвоАителя (буАет ли он частное 
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лиuо или фабрикант), которого он ввел в 20-проuентный убыток 

при скупке у него товара. 

Понятно, что когАа товар АохоАит АО потребителя не через 

оАного посреАника, а послеАовательно, через Авух или трех, то 

АЛЯ кажАого нового торговuа-переАатчика нужно прибавлять в 

формулу новый множитель виАа 

(t+ 1~0). 
гАе х буАет обозначать проuентную прибыль или убыток этого 

самого перемтчика. Так, при Авойном посреАничестве моя фор

мула uены принимает ВИА: 

ц =(I+..!!._II+~r~+....!__)дo 
о 100 100 100 п . (4) 

Но такие случаи бывают только уже при мелочной торговле 

в глухих местах или при кустарной произвоАительности, а среА

ние торговuы покупают свой товар обыкновенно у фабрикан

тов, и тогАа коэффиuиент в = О и эта формула обрашается в 
формулу 2 нашего исслеАования. Если же потребитель покупает 
прямо у произвоАителя, то, конечно, и б приравнивается к нулю 
и остается Аействуюшим только первый коэффиuиент, т.е. 

(l+ 1~0). 
К таким результатам привоАит математический анализ ос

новного явления современной торговли, т.е. рыночной uены то

варов, формулу которой я старался вывести зАесь в наиболее 

приспособленном к житейской терминологии виАе, т.е. Аавая и 

прибыли, и убытки в проuентах, а не в обших математических 

отношениях. 

Разберем теперь псАробнее возможные колебания прибы

лей, т.е. величин а, б, в, в нашей формуле. 
Первая величина (а), выражаюшая число проuентов, кото

рые торговеu пере.Аал или неАоАал непосреАственному произво

Аителю или его заместителю (фабриканту, завоАчику), принима

ет значительные положительные или отри.uательные числовые 

значения лишь в периоАы промышленных пертурбаuий, т.е. ког

Аа в Аанном произвоАстве возникает какое-нибуАь техническое 

усовершенствование или, наоборот, затруАнение. Но как только 
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они миновали и Аело пошло спокойным темпо":', так символ а 

стремится стать равным нулю, т.е. торговеu начинает платить 

. произвоАителю, в случа·е золотой монеты, прямо по «труАово
МУ» эквиваленту заключаюшегося в ней золота. 

Это неизбежно. ВеАь торговеu оАинаково нужАается АЛЯ сво

. ей Аеятельности в произвоАителе, как и произвоАитель в торгов
uе, буАет ли произвоАитель частное лиuо или влаАелеu большой 

фабрики с тысячами рабочих. Конечно, кажАый из них может 

сприжать» при уАобном случае Аругого, но это буАет вызывать 

только временные колебания первичных uен около указанной 

мной нормы, ГАе А0 = П по труАовому эквиваленту, Аа и золото
промышленники еАва ли когАа-нибуАь согласились бы Аолго про

Аавать госуАарственному банку и выАелывателям золотых вешиu 

Аобываемое ими, как товар, золото за низшую, чем труАовая, 

оuенку, т.е. Аавать им свое золото в большем количестве, чем 

сколько нахоАится в получаемых ими за него монетах. 

Таким образом, основной закон торrово-промышленного 

равновесия заключается в том, что при наличности золотой мо

. НеТЫ И АОЛГОГО, беспреПЯТСТВеННОГО, СПОКОЙНОГО ПрОИЗВОАСТВа 
и распреАеления произвоАитель вообше отАает торговuу-распре

.А.елителю проАУкты своего труАа по труАовой оuенке, без при

были и убытка, и всякие отклонения от этой нормы тем больше 

встречают упругого противоАействия со стороны произвоАите

ля или со стороны .скупшика-торговuа, чем большей величины 

А9стигают они не в его пользу. 

Значит, при нормальном хоАе произвоАства всех преАметов 

торговли «прибыль» торговuа собирается в среАнем исключи

тельно с потребителей товара. Аругими словами: величины б и в 
в наших формулах, при нормально иАушей торговле, Аолжны обя

~аtельно иметь положительное числовое значение, т.е. при каж

.'Аом обороте вынесенных в торговое Аело Аенег торговеu АОЛ

жен получать несколько проuентов прибыли, а не убытка или 

nростого отсутствия прибыли. 3Аесь мы ВИАИМ, как отличаются 

:величины б и в от величины а. Величина а, так сказать, органи-
чески стремится приравняться нулю, а величины б и в органи
чески стремятся отклониться ·от него как можно более в поло

_жительном направлении. Золотая монета, попав в руки потре

бJ-1телей, как бы уменьшается в своей величине и возврашает ее 
i;ебе сполна, как только попаАает в руки торговuа. Это свойство 

~/1-елает из нее как бы насос, перекачиваюший при кажАом торго-
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вам обороте 4асть обрашаюшегося в стране золота или заменя

ющих его отчасти бумажных Аенег в торговые кассы, с тем боль

шей силой, чем больше nроuенты б и в. · 
НетруАно виАеть, что этот лроuесс в несколько месяuеiз пе

рекачал бы туАа все Аеньги на земле, если б то, что мы назвали 

выше проuентной прибылью отАельного торrового оборота, была 

чистая прибыль торговuа. Но этого нет. Торговеu на свою про

uентную прибыль Аолжен соАержать себя и свое семейство1 АОЛ
жен платить налоги, соАержать приказчиков, помешения, и если 

на это не ухоАит вся его прибыль и он богатеет, то никак не в 

том смысле, что у него скопляются в кассах или банках груАы 

золота. Все его золото и заменяюшие его бумажные Аеньги, по

пав в банк, ссужаются банком различным преАпринимателям, 

т.е. лиuам и обшествам, занимаюшимся устройством разных про

мышленных преАприятий, фабрик, завоАов, жиль1х Аомов, же
Лезных Аорог и т.А., и благоАаря этому перехоАят снова в руки 
труАяшихся масс и их семейств, т.е. к главньiм потребителям стра
ны, обусловливая этим ее экономический прогресс. 

Залежи Аенег в банках характеризуют только перИ9АЫ оста

~:~овки или замемения в экономической эволюuии страны, про

исхоАяшие от каких-либо внешних влияний, например, войн или 

внутренних расстройств, неразрывно связанных со всяким ос

лаблением общественного контроля в госуАарственных Аела~. 

Экономический же прогресс страны при капиталистическом 

строе и при отсутствии залежей Аенег в банках, как мы ВИАИМ из 

формулы, неизбежно связан с кажушимся богатением торгов

uев и проnорuионален их чистым прибылям, т.е. проuентам б и 
в, которые, как мы увиАим Аалее, ·не могут при золотой монете 

Аостигать очень больших величин. 

Глава 11 
ФиЗиологическиi:i эквивалент пролуктов произволства. 

Основные законы равновесия цен на всенаролном рынке 

Но возвратимся снова к рассмотрению нашей основной фор-

мулы (2), т.е.: ' 

ц =(l+~r~+~)дo 
о 100 100 л . 
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В ней символом А0 мы обозначаем ту часть золота в uене, 
которая по трудовой стоимости его добывания из недр земли 

равна такой же стоимости покупаемого нами предмета прода

·.ЖИ (П),·это, так сказать, трудовой эквивалент данного товара. 
, . . Однако термин трудовой эквивалент, вошедший в современ
·ную политическую экономию, не вполне ясно выражает сушность 

деЛа, имя отчетливости представлений лучше заменять его фи

з~ологическим эквивалентом . 
. Ло этой новой терминологии физиологическая стоимость вся_

кого. товара оnределяется количеством химической. энергии че

ловеческого организма, тратяшейся при занятии данным произ

водством, и притом не во время одних часов работы, а длительно, 

при отне~ении этой траты к uелому году занятия. Аело в том, что· 
физиологическая стоимость производства зависит не от одной уто

мительности f-!епосредственной работы, необходимой мя выделки · 
мнного товара, так как физиологически~ траты организма, проис
ходят даже и при самом легком труде (например, uерковного сто

рожа) и они лишь на несколько проuентов меньше физиологиче
ских тратпри занятиях самыми тяжелыми работами, благодаря тому 

чТо при последних больше уделяется времени на отдых. Вот поче
му естественной единиuей nроизводительного труда или занятия 

И' доЛжен быть не рабочий час и даже не рабочий день, а рабочИй 
год (трудо-гоА), в состав которого входят, во-первых, все необхо

Аимые отдыхи, уравновешиваюшие своей разной продолжитель

ностью разные виды труда по размерам физиологических трат 

организма; и, во-вторых, все nраздники и часы сна, в которые 

организм ведь тоже совершает физиологические траты*. 

Значит, в наших формулах uена (Uo) всякого товара (при зо
Лотой монете или возможности обмена на нее бумажных денег 
по номиналу) математически определяется, как отношение коли

чества (А) золота, nроизводимого в год, например, сотней ра

бочих, к количеству какого-либо обычного, не привилегирован
ного nредмета продажи (П), nроизводимого в то же время и тем 
же числом рабочих. Свести же Аело к. одиночному работнику 

ЗАесь нельзя, так как энергия их различна. 

Это лишь новая и более точная и раuиональная постановка 

того же самого основного закона обшественно-экономическо-

• См. Приложснкс 1. Физиологическис эквиваленты различных 
nредметов продажи и уравнение времспи соответствуюших им за
JJятий. 
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го равновесия, самопроизвольно привоАяшего uены всех това

ров к ОАному и тому же жизнетратному уровню, о котором мы 

говорили в главе 1. 
Он нивелИрует на этом уровне все обычные преАметы обме

на в обшественной жизни нароАов, как сила тяготения нивели

рует на земле все моря и океаны, и это отражается в нашем че

ловеческом сознании понятием о справеАЛивости. Всякий Ару

гой обмен обычных товаров, кроме этого- жизнетраторавного 

(с прибавкой необхоАимых проuентов б, обеспечиваюших жиз
нетраты торговuев с жизнетратами их семей и Аостаточно быст

рую эволюuию культурной жизни человечества), мы называем 
несправемивым обменом, и по только что формулированному 

нами закону участники произвоАства, оказавшегося по каким

либо посторонним влияниям на высшем жизнетратном уровне, 

стремятся, как волны отлива, отхлынуть к произвоАству, оказав

шемуся на низшем, и ~тим поАнимают жизнетратный уровень 

послеАнего произвоАства, сбивая в нем uену проАуктов труАа, а 

в своем прежнем понижают ее АО нормального уровня. 

Но чувства и побуЖАения, своАЯшие в человеческом обше

стве uены всех обычных товаров к ОАному и тому же жизнетрат

ному уровню, постоянно борются с чувствами и побуЖАениями 

своекорыстия, еше сильно госпоАствуюшего в экономической 

жизни современных нароАов и стремяшегася понизить естествен

ный жизнетратный уровень своего труАа за счет повышения его в 

чужом труАе. Огромное большинство современных произвоАите

лей, капитализированы они или кустари, не прочь воспользовать

ся первым затруАнением в посторонней отрасли и взять себе при 

рыно~ном обмене более труАо-гоАов чужой работы- или лучше 

их сотых Аолей, которые я преможиh бы назвать биафеймtями* 

(жизнетратами), i.e. основными еАиниuами стоимости, - чем 
сколько сами употребили на свои товары или на заработание со

ответствуюших им Аенег. Эти своекорыстные стремления, а так

же и аналогичные стремления торговuев воспользоваться реАко

стью на рынке того или Аругога товара, чтобы поАнять в нем про

uенты -б и в своей прибыли, вызывают на естественном уровне 
торговой стоимости товаров как бы приливы и отливы. Но они, 

как и морские приливы и отливы, не способны понизить или по

высить уровень всех uен сразу, а только - ОАНИ uены временно 

* Сокращение слова <~био-афейдиа•. 
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за счет Аругих, ВЫ3ывая этим их колебания совершенно так же, как 

понижение оАной чашки весов сначала вызывает повышение Ару

гой, а затем оба стремятся, колеблясь, прийти к ОАному уровню. 

Все это очень ясно вывоАится из Ааваемых мной формул. 

Пусть рыночная цена ОАного· какого-нибуАь товара при обыч

ной оАнозвенной переАаче от произвоАителя к потребителю бу

Ает {по формуле 2): 

Цl= 1+- 1+--( al х 61 )до 
100 100 П1 ' 

и uена Аругога товара (по той же формуле 2): 

ц -(1 а2 xl 62 )до 
2 - + 100 + 100 п2 · 

Так как п~ и п2, по преАварительному условию нашего ана
лиза, преАставляют оАинаковые по жизнетратной стоимости ко

личества обоих товаров, тоn, = П2, и тогАа отношение рыноч
ных цен обоих товаров опреАеЛяется через: 

1 61 +-
цl = -'т--~ -'>----1_0_0-.!' 
Цz 

(5) 

Формула рыночной неуравновешенности иен 

3Аесь кажАый из Авух множителей второй части равенства 

можно назвать особым коэффициентом рыночной неуравнове
шенности цен в любой Аанный момент, так как на их отклонения в 

ту или Аругую сторону от естественной их величины, равной + 1 
(к которой они всегАа тяготеют тем более, чем Аальше уклони
лись от нее), своАятся все колебания рыночных цен. 

Отклонения первого множителя от еАиниuы, т.е. от равен

ства межА у а, и а2, зависят от того, что произвоАитель преАмета, 

проАаваемого по первой цене {U,), проАает его непосреАствен
ному скупшику не по его жизнетратному эквиваленту, как Аолж

но быть при всяком нормальном обшественном хозяйстве, а, 

пользуясь неАостатком его в торговле, берет еше себе прибавку 

ai, межА у тем как произвоАитель преАмета, проАаваемого по вто
рой цене {U2), как нахоАяшейся в иных условиях рынка, берет 

себе иную прибавку а2, которая может быть и нулевой или отри

uательной величиной. 
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Но может ли это неравенство прибавок а, и а2 проАержать-· 
ся бесконечно? Конечно, нет. 

Чем прибавка а 1 больше прибавки а2, тем сильнее произво

Аители проАукта, ПрОАаваеМОГО ПО UeHe U2, буАуТ бежать ОТ еГО 

произвоАства, как ставшего ·маловыгоАным, и отхлынут от него 

на произвоАство проАукта, проАаваемого по uене U1, как Ааю~ 

шего им большую прибыль. И это перебегание буАет тем силь

нее, чем больше еАиниuы буАет отношение числителя к знамена

телю в этом коэффиuиенте, и отлив окончится лишь тог.Аа, ког

Аа прибавки а, и а2, сАелавшись оАинаковыми (обыкновенно 

равными нулю), евеАут этот коэффиuиент, который мы назовем 
коэффиuиентом произвоАственной неуравновешенности,, к его 

ест~ственному числовому заключению, равному еАиниuе. 

Точно то же (за исключением самонизвеАения прибавок б, и 
б2 к нулю) можем мы сказать и о втором множителе послеАней 
части этого равенства, ·который мы называем коэффиииентом 

торговой неуравновешенности. Если по условиям Аанного обше

ственного рынка торговuы преАМетом с uеной U1 берут с поку

пателя большую прибыль б,, чем торговuы преАМетом с uеной 
U2, имеюшие лишь прибыль б2, то наиболее nоАвижные из них 
тоже начнут перехоАить к торговле первым преАметом, или про

сто торговля вторым преАметом не буАет расширяться, тогАа как 

торговля первым, как относительно выгоАная, буАет привлекать 

к себе новых Аеятелей из лиu, имеюших свобоАные капиталы. А 

такие лиuа своей конкурениней начнут сбивать высокую при

быль с преАмета, проАаваемого по uене U11 и соответственно 

увеличивать прибыль С преАмета, ПрОАаваемОГО ПО U2• И ЭТО 

окончится лишь тогАа, когАа прибыль б1 буАет равна прибыли б2 
и второй коэффиuиент нашей формулы 4 тоже обратится в 1. 

Г лава 111 
Нормальная величина торговой прибыли при золотой валюте. 
Меменное вековое повышение uен от облегчения способов 
Аобывания золота. Запасное золотое озеро. всенароАноrо 

рынка 

Из всего преАыАушего ясно, что среАняя торговая прибыль 

на всенароАном рынке, не разАеленнам на отАельные бассейны 

таможенными плотинами, или отсутствием путей сообшения, или 



ЧЕТЫРЕ ВСТРЕЧИ 141 

~чертами осемостю>. в их разных виАах, в кажАый Аанный мо

мент была бы такая, на которой сил~1 конкуренuии торговuев 

отдельными преАметами спроса взаимно уравновешивают Аруг 

Аруга, т.е. когАа мя кажАой пары товаров коэффиuиенты 61 и 62 

в нашей формуле 4 буАут равны. При чертах же осемости и Ару
гих плотинах все вышесказанное относится только к внутренне

му рынку, т.е. отАельному изолированному бассейну. 

Не можем ли мы опреАелить, на какой именно величине ко

эффиuиенты 61 и 62 уравняются~ 
Ясно, что не на нуле, как было с а 1 и а 2 в коэффиuиенте про

извоАственной неуравновешенности, потому что никакой тор

говеu не захочет торговать, не имея хотя бы такой минимальной 

nрибыли, которая обеспечивает сушествование его и его семьи 

и может оплатить все налоги, помешения, поезАки за новыми 

количествами товара и жалованье всех его служаших. 

Это и ОПр€Аеляет минимальную величИну прибавки б. Но ко
нечно, всякий обычный, не слишком разбогатевший торговеu 

стремится к большему, стремится поАнять эту прибавку как мож

но выше. 0Анако это фактически возможно Аля него лишь АО 

известной степени. ПрежАе всего торговое сословие в совре

менном обшестве не есть замкнутая каста. Как только торговuы, 

ВОСnОЛЬЗОВаВШИСЬ ТеМ ИЛИ ИНЫМ ОбСТОЯТеЛЬСТВОМ, СИЛЬНОнажмут 
на потребителей своих товаров, так наиболее преАприимчивые 

из послеАних, у которых есть запас свобоАных Аенег, сами нач

нут перехоАить к торговле и своей конкуренuией понизят нако

неu проuент прибыли АО нормальной величины, т.е. АО такой, 

при которой чистые выгоАы торговли, т.е. ежегоАные проuент

ные прирашения вложенного в нее капитала, буАут близки к тем, 

какие в Аанное время Аают капиталистам произвоАительные преА

приятия. 0Анако при золотой монете к значительному повыше

нию торговых uен является непреоАолимое препятствие в том, 

что всякая «Стачка» торговuев против пqтребителей является в 

то же время и их стачкой против всех золотопромышленников и 

золотоискателей. 

действительно, взАувая uены, положим, на 25%, торговеu 
как бы говорит всем своим покупателям: «давайте мне в вашей 

.~·10Нете за товар на 25% больше золота, чем сколько полагается 
no жизнетратной стоимости его Аобывания сравнительно с жиз
;Нетратной стоимостью произво.<lства моего товара». Положим,. 



142 С. Валяиский, И. Недосекииа 

что в какой-нибуАь стране потребители во всей своей массе и 

принужАены бы были это исполнить. Что же вышло бы? Золото в 

виАе монеты упало бы на 20% ниже, чем оно проАается в это же 
самое время на межАунароАном рынке в виАе слитков. 

Но тогАа вместо того, чтобы Аобывать золото из земли, ста

ло бы горазАо выгоАнее собирать его в виАе золотой монеты и 

отправлять ее на межАунароАный рынок АЛя обратной переплав

ки в слитки. 

Этим сейчас же и занялись бы все банки и частные конторы, 
в которых скопляются по временам большие запасы золотых Ае

нег, если они не могли бы с большей выгоАой АЛЯ самих себя 

купить на них какой-нибуАь обычный товар, т.е. Аать за него мень

ше золота в виАе монет, чем сколько его слеАует по жизнетрат

ной стоимости, а это веАь и есть не что иное, как уАешевление 

uен Аанного товара. Значит, всякое повышение uен за товары, 

покупаемые на рынке потребителем, имеет своим слеАствием 

соответственное понижение uен, которые торговеu Аает за них 

произвоАителю. 

Но любой произвоАитель покупает все не произвоА!-1МЫе им 

товары в качестве потребителя. При взАорожании их он не бу

Ает иметь возможности отАавать свои товары торговuам по пре

жней uене, и потому, если они не понизят uен, золотая монета 

неизбежt-jо буАеТ· ухоАить с внутреннего на меЖАунароАный ры

нок АЛЯ ее обратной пер.еплавки в слитки, тем более что от взАу

тия uен всех товаров, кроме золота, служашего также и как Аень

ги," ослабеет и золотопромышленность, сАелавшаяся невыгоАI-юй. 

А Аеньги есть кровь торговли, и без нее она перестает суше

ствовать. 

Значит, очень большое повышение рыночных uен при золо

той монете самоубийственно АЛЯ торговuев тем более, что уч

режАения, спеuиально занимаюшиеся проАажей проuентных бу
маг и не имеюшие возможности покупать Аругие товары, априо

ри склонны весь избыток накопляюшегося у них золота в монетах 

отправлять АЛЯ переплавки на межАунароАный рынок, если пе

реплавка, окупая изАержки перевоза и соАержание плавильных 

аппаратов, Аает более значительные выгоАы, чем покупка на 

это золото новых проuентных бумаг АЛЯ перепроАажи их поку-

·пателю. 
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Уже ОАНО это обстоятельство, обнаруживая нагляАНО невоз

·можность АЛительного или исключительного взАорожания всех 

. nреАметов торговли nри золотой монете, nоказывает, что такой 
-монеты .не может быть в обрашении более, чем сколько обше

ственное-хозяйство страны может ее всосать. 

Всякая залежь золотой монеты, не нахоАяшая в торговле или 

. промышленности немеАЛенного. nрименения (и, конечно, не обя
зательная ВрОАе неразмеННОГО фОНАа), Сейчас же стремИТСЯ утечь 
на меЖАунароАный рынок и быть nереnлавленной в слитки АЛЯ 

выАелки из них золоть1х вешей, тем более что золото в виАе монет 

и в особенности в руках частных nокуnателей всегАа имеет склон

. ность стать несколько Аешевле, чем оно же ХОАИТ в слитках*. 
Таким образом, вся наличность nроАаюшихся на всенароА

ном рынке золотых вешиu является как бы заnасным резервуа

ром АЛЯ nоглошения nриливов и отливов золотой реки, обтекаю

шей всякий «внутренний)) (т.е. обособленный в товарном отно

шении) рынок, обратно Авижению в нем товаров. 

Как только Аенег на таком рынке по каким-либо nричинам 

оказывается больше, чем нужно Аля уравновешенного хоАа по 

его руслу товаров, так избыток золотой монеть! nереливается 

через его берега в озеро всевозможных золотых вешиu, проАа

юшихся на том же рынке, или перетекает через таможенные 

плотины на заграничные рынки, если это легче по условиям их 

уровня в Аанное время. И наоборот, как только на рынке не 

хватает монеты, так золото из этого затаенного озера вновь 

переливается в текучее русло или рынок всасывает в себя зо

лото из-за граниuы. 

Само собой понятно, что этот золото-запасный резервуар, 

как и обычные резервуары, строяшиеся АЛЯ урегулирования не

равномерного течения рек, тем больше буАет уменьшать коле

бания uен товаров, чем он объемистее, т.е. чем больше nроАает

·ся и покуnается на земном шаре золотых вешиu и самого золота 

как материала АЛЯ золочения разных преАметов. 

Если б количество требуюшихся в обрашении золотых вешиu 

уменьшилось, например, ВАвое, то вАвое ослабело бы и регули

руюшее влияние этого запасного резервуара на uены товаров. 

• В Англии из представляемого па монетный двор частными людь
ми золота все оно по весу возвращается им в виде монеты. В других 
странах часть его обыкновенно удерживается в уплату за чеканку. 
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Вот почему ни платина, ни ириАий, ни рутений и никакие 

Аругие ·Аорогие метамы не могут заменить золота как материа

ла АЛЯ монет: спрос на вешииы из них очень мал или почти от

. сутствует. Монетам,· сАеланным из них; некуАа оттекать в пери
ОА сокрашения произвоАства. 

Причина меАЛенного, но постоянного повыщения uен всех 

!Оваров по отношению к золотым Аеньгам, повсюАу наблюАае

мого за XIX век·, заключается еАинственно в послеАовательном 
облегчении способов Аобывания золота, т.е. в уменьшении его 

жизнетратного эквивалента. 

ПравАа, это облегчение не Аействует в полной мере, так как 

количество ежегоАно Аобываемого золота на всей земле состав

ляет лишь незначительную прибавку к тем запасам, какие оохра

.нились от прежних веков и которые еше врашаются в современ

ном обшестве в виАе монеты и золотых вешей. Но меАЛенное 

влияние облегченных способов Аобывания золота все же ясно 

заметно, особенно на местных рынках. Так, после 1851 гоАа, ког
Аа в Австралии были открыты богатейшие. россыпи золота и в 

1852-1853 гоАах чернорабочий мог Аобывать его на 20 щИл
лингов (1 О рублей) в Аень, все там бросились на этот промысел, 
и заработная плата во всех Аругих областях труАа сАелала ска

чок АО той же нормы. БлагоАаря этому многие отрасли труАа 

там прекратились, и Ааже тёс АЛЯ золотопромышленных ЗАаний 

оказалось выгоАнее привозить из-за граниuы, чем пилить из тут 

же растушего леса. Но вот прииски истошились, рабочая Пl\ата в 

70-х гоАах опустилась ВАвое, и вместе с тем прекратился ввоз 

проАуктов, имеюшихся в самой стране. Избыток золота успеt\ 

уйти за граниuу, ГАе смог менее повысить uены труАа, разлив

шись по более широкому уровню. То же происхоАит и теперь. 

При моей неАавней лекиионной поезАке по Сибири я виАел 

на Березовском завоАе новейшие технические усовершенство

вания Аобычи золота. И когАа я гляАел на огромные жернова

бегуны, с грохотом катаюшиеся по круговиАным желобам АЛЯ 

измельчения золотоносной пороАы, когАа виАел намазанные рту

тью меАные ступени, по которым искусственные потоки воАы 

несут вместе с грязью золотые частиuы, улавливаемые на этих 

ступенях ртутью при кажАом их соприкосновении, - мне каза

л<;>сь, что эти машины не Аобывают золото, а мелют его uену и 

этим повышают uены всех преАМетов проАажи. 
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0Анако без новых крупных совершенствований в области АО

бывания золота Аальнейшее повышение uен всех товаров на рын

ках невозможно, так какстоимость Аобывания золота уже уста

новилась на своей· новой норме. Притом же повышение uен по 

этой причине характеризовалось бы своей оАновременностью и 

ОАНостепеt:tностью во всех культурных странах земного шара. 

·местных же скачков - в оАном каком-либо госуАарстве -
от этого не может быть. 

Таким образом, можно считать Аоказанным, что без изме

ненИя способов Аобывания золота и без внезапного открытия 

новых обширных и необычайно богатых его месторожАений не 

может быть всеобшего быстрого поАьема uен всех товаров, как 

бы ни захотелось этого торговuам. Это было бы так же труАно 

осушествить, как поАнять сразу уровень ЕЮАЫ во всех земных

океанах. 

Глава IV 
Бумажные Аеньги на изолированном рынке. 

Основное условие их выпуска 

Теперь посмотрим, что произойАет, если золотые Аеньги бу

_Аут nостепенно заменены в каком-нибуАь госу.iарстве бумаж

ными или какими-либо Аругими из Аешевого материала. 

ПрежАе всего отметим, что Ааже и при исключительно золо

тых Аеньгах их нужно иметь в нескольких виАоизменениях. Нам 
необхоАимы и мелкие Аеньги АЛЯ мелких покупок, и среАние АЛЯ 

среАних, и, наконеu, крупные АЛЯ уАобства ношения при себе 

больших сумм. Количество кажАого из этих сортов опреАеляет

ся !"'Отребностями хозяйственной жизни. 

Если мелких монет буАет отчеканено слишком мало и они 

буАУт реАки на рынке, то произойАут затруАнения в размене и 

САаче, и торговuы понесут те из крупных монет, которые оста

ются у них в избытке, в казначейства, произвоАя все казенные 

nлаты ими. 

И наоборот. Если мелких буАет отчеканено слишком много, 
·они буАут обременять кошельки покупателей и покупатели бу

Аут стараться платить именно ими, в результате чего образуют

ся з_алежи мелочи в кассах торговuев. Торговuы же опять отне

сут их в казначейства при взносах и завалят их мелочью. 



146 С. Валsтский, И. Ведосекина 

Таким образом, скоплениетого или Аругога сорта Аенежных 

знаков в казначействах ясно показывает на его избыток и за

ставляет правительство прекратить Аальнейшую чеканку такой 

монеты или Ааже переАелать ее в те виАоизменения, которых 

неАостает и на которые сказывается Аополнительный спрос со 

стороны постепенно расширяюшегося рынка. 

В результате каЖАое виАоизменение монеты окажется в об

рашении именно в таком относительном количестве, которое тре-

буется рынком. • · 
ОтсюАа понятна полная возможность заменить без всякого 

ушерба АЛЯ обшественного хозяйства все мелкие разменные сор

та золотых монет .какими-либо Аругими монетами, например, 

меАными, серебряными или просто бумажными, при еАинствен

ном условии, что на каждую такую выпушенную монету будет 

изыматься из обрашения одноиенная с ней золотая. Если этого 

не сАелать, то Аанного сорта может опять оказаться избыток, и 

торговuы и банки понесут его в казначейства, оставляя у себя 

более крупные монеты, пока· не АОВеАут Этот сорт АО нужной 
нормы. 

Практически, как знает сам читатель, необхоАимость всегАа 

иметь в руках уАобную мелкую монету у всех uивилизованнь1х 

нароАов с самого нСiчала их Аенежного хозяйства заменила uе

ликом все мелкие золотые Аенежные знаки серебряными и меА

ными. Они по своей величине (хотя металла в них всегАа много 

менее, чем по жизнетратной оuенке Аобывания этого металла) 

уАобнее оАноименных с ними золотых монет, которые в таком 

случае были бы не больше самьiх мелких пугов-ок. 
Но есЛи оказалось возможно без вреАа АЛЯ торговли заме

нить uеликом малоиенной меАью и разбавленным серебром все 

мелкие роАы монеты, то почему бы не заменить ими и более 

крупные? 

ЕАинственным препятствием к этому служит АО сих пор то 

обстоятельство, что сейчас же нашлись бы мошенники, которые 

усиленно стали бы чеканить меАные червонuы и платить ими как 

настояшими. В результате они вызвали бы избыток таких· услов

ных монет на обшественном рынке, и торговuы и произвоАите

ли, естественно, не захотели бы принимать эту рекой льюшуюся 

к ним от мошенников меАь за экв!'lвалент прежнего золота. 

Такого роАа Аеньги сейчас же упали бы АО своей намежа

шей uены- АО uены веса заключаюшейся в них меАи. Ими при-
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шлось бы платить вАесятеро за кажАый товар, и потому все то

вары на рынке показались бы вз4орожавшими во столько же 

раз. 

Вот почему ни оАно правительпво при попытке заменить 

более крупные золотые монеты условными, из малоценного ма

териала, не употребляло АЛЯ этого ни меАИ, ни серебра, а стара

лось заменить их искусно отпечатанными бумажками, которые 

труАно помелать. 

Но очевиАно, что при этой замене цена Аенег, а с ними и 

товаров, может уАержаться на прежнем уровне лишь при том 

же условии, как и при замене меАью мелких Аенежных знаков, 

т.е. если при кажАой выпушенной пятирублевке или Аесятируб

левке буАет изыматься из обрашения оАноименная золотая мо

нета, все равно буАет ли она спрятана затем ГАе-нибуАь в скла

Ае или на нее накупят чего-нибуАь за границей. Если этого не 

САелать, то опять произойАет избыток Аенег на рынке и паАе

ние их цены АО такой степени, что все оставшееся на нем коли

чество золотой монеты буАет выгоАно переплавить в слитки на 

всенароАном рынке. 

Значит, кажАый раз, когАа какое-либо нуЖАаюшееся прави

тельство при наличности золотой монеты в стране выпускает в 

ней в обрашение новое количество креАиток, не изымая из нее 

такого же количества золотой монеты, то происхОАИТ неизбеж

ное паАение в этом госуАарстве Аенег, взАорожание покупаемо

го на них товара, в том числе и золота, и то количество золотой 
монеты, что не изъято самим правительством, изымается из об

рашения иностранными рынками, т.е. утекает из страны, пока 

не утечет его ровно столько, сколько было выпушено правитель-

ством бумажных Аенег. · 
Точно то же буАет, если какое-нибуАь правительство, заме

нившее креАитками значительную часть золотой монеты на рын

ке и сохранявшее выменянное на них золото в своем запасе, ВАруг 

начнет выпускать его не в обмен заменявших его креАиток, т.е. 

не с целью сейчас же их уничтожить, а Аополнительно, в виАе, 

например, золотого жалованья чиновникам, то все появившееся 

таким способом золото сейчас же буАет утекать из страны на меж

АунароАный рынок, так как внутренний рынок уже насышен бу

мажками и более не может вместить в себе никакюС:Аенег. Из 

него Аолжны уйти вон или бумажки, или золото. 
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Глава V 
Неизбежные результаты появления избыто .. ных бумажных 
Аенег на обшественном рынке. Uены становятся во столько 
же раз выше норм_альных, во сколько раз больше выпушено 
бумажных Аенег сравнительно с количеством, насышаюшим 
рi.1Нок, хотя бы в казначеАстве и был огромныА ttеразменныii 

золотоА фонА 

Что nроизойАет, если правительство отпечатает и выпустит 

в обрашение новое количество креАиток и после того, как все 

золото с рынка управляемой им страны уже исчезло и в ней хо

АЯТ только бумажные Аеньги? 

ОчевиАно, то же самое, что вышло бы, если б такое же коли

чество креАиток было самовольно помелано и пушено в оборот 

каким-нибуАь частным лиuом, т.е. произойАет их обесuенива

ние на рынке и соответственное взАорожание всех покупаемых 

на них товаров. «Но каким же органом рынок чувствует избы

ток в себе креАиток?» - спрашивали меня. Аа очень просто. 

КреАитки веАь ни на что не ГОАНЫ, кроме покупок, они не прино

сят проuентов. Поэтому каЖАое вновь выпушенное количество 

их сейчас же употребляется получившими на покупки товаров 

или проuентных бумаг, т.е. перехоАит взамен и·х в Аругие руки. 
Но и эти послеАние руки не хотят их Ааром Аержать, а тоже ста

раются их переправить в чужие руки взамен чего-нибуАь более 

полезного. И вот они сотни раз вrоАуnреАЛагаются вновь и вновь 

в обмен на nреАметы проАажи. А этих преАМетов опреАеленное 

количество, их не хватает, наконеu, им повышают uену. Так чув

ствует рынок всякий избыток креАиток, хотя бы они и были вы

пушены тайно. 

Значит, по той же причине, по которой запрешено .частным 

типографиям свобоАно nечатать бумажные Аеньги и nокуnать 
на них все нужные им товары, не может быть разрешено и nра

вительственным учреЖАениям (вроАе госуАарственных банков) 
nечатать хоть ОАИН креАитный билет nосле того, как из обраше

ния в стране ушло уже все золото. НеобхоАимо Ж.Аать с этим .40 
того времени, ког.Аа внутренний рынок, естественно и прочно уве
личиваясь от постепенного прироста населения в стране, начнет 

самопроизвольно требовать увеличения .Аенег, принося золотые 

товары (конечно, раньше всего вновь .Аобываемое золото) на мо-. 

нетный .Авор АЛЯ преврашения в .Аеньги или в казначейства AASf. 
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обмена на бумажки по прежнему весовому номиналу. Только тог

м и можно САелать новый выпуск креАиток, Аа и то лишь взамен 

того количества золота, которое гiроАается АЛЯ чеканки, никак 

не выпуская его вместе с креАитками в обращение в виАе моне

ты, а сохраняя у себя в запасном фонАе, иначе это золото тот

час утечет за границу, а на внутренf~ем рынке останутся по-преж

нему ОАНИ креАитки. Аля печатных Аенег на меЖАунароАном рын

ке нет запасного резервуара, как АЛЯ золотых, всякий избыток 

которых тотчас же переплавляется в слитки АЛЯ выАелки из них 

золотых вешиц. Вот почему всякий избыток креАиток остается в 

торговом русле внутреннего рынка и, засоряя его, повышает на 

' нем цены всех товаров. 

Чтоб убеАиться в этом, опять воспользуемся еАинственно 

беспристрастным и верным среАством - математическим ана

лизом Аанного вопроса. Приспособим нашу формулу иены к бу" 

мажным Аеньгам, выразив ее так: 

(1-~ УП0 +Д1 ) 
ц =(1+~х1+.!..) ' 100 r . (б) " 100 100 (~-~r1 -~ Уп +Л> 100 100f 0 1 

Формула креАитных иен 

3Аесь А0 есть нормально требуемое рынком количество кре
Аиток, поскольку они заменили на нем золотую монету . .6.1 есть 

то; что выпушено сверх этого, а величина м Аает в процентах 

всей суммы А0 + .6.1' - преАставляюшей совокупность выпушен

ных правительством в публику бумажных Аенег,- то их количе

·ство, которое ушло с рынка в озеро мертвых Аенег, не влияюшее 

на рыночные цены и состояшее: 

Низ Аенег, спрятанных невежественными люАьми у себя Аома 

ИЛИ В ТаЙНЫХ местах (т.е. ИЗ ЛИЧН~IХ ИЗбЫТКОВ, не ВЛОЖеННЫХ на 
проценты ни в банки, ни в ссуАо-сберегательные кассы, из кота~ 

рых они в Аругие двери снова ухоАят на рынок); 
2) из Аенег, празАно лежаших в запасных фонАах банков и 

касс на случай исключительно больших неожимнных востребо

ваний; , 
3) ИЗ Аенег, храНИМЫХ при себе обывателями местностей, КО

Торым грозит нашествие неприятеля, на случай бегства, или АЛЯ 

Аругих не покупных и наемных наАобностей. 
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Такое озеро мертвых АЛЯ рынка Аенег. всегАа сушествует в 

неАрах населения, но в ничтожном размере сравнительно с ко

личеством, соАержимым в кошельках и кассах АЛЯ текуших плат 

и расчетов. 

Понятно, что оно может то увеличиваться, то уменьшаться в 

зависимости от меняюшихся условий жизни. Если за Аанный про

межуток времени это мертвое озеро не изменилось, то мы мо~ 

жем сказать, что утечка в него рыночных Аенег АЛЯ Аанного про

межутка времени равна нулю проuентов (м = 0). Если оно увели
чилось, то, значит, оно всосало в себя часть Аенег, текших раньше 

по рынку, и потому этот результат имеет АЛЯ uен товаров на рынке 

отриuательное (уменьшаюшее) значение, как и показано в фор
муле знаком минус. 

Но может случиться и наоборот, что через какой-либо опреАе
ленный промежуток времени озеро мертвых Аенег сократится и 

выльет на рынок, т.е. сАелает готовой АЛЯ покупок и уплат, часть 

своих Аенег. Понятно, что это буАет то же самое, как если б прави

тельство отпечатало и выпустило новую партию креАиток, и, сле

Аовательно, в этом случаем получит АЛЯ uен товаров обратное (т.е. 

увеличиваюшее uены) значение, и знак минус во множителе 

(t-2::..) 100 
перейАет в плюс. 

Резюмируя все сказанное, мы можем выразиться так: 

Сумма 110 + 111 в нашей послеАней формуле (б) есть общее 

ко-1_ичество выпушенных правительством на внутренний рынок 

бумажных Аенег, из которых часть 110 пошла на замену бывших 
на рынке золотых Аенег, а часть 111 преАставляет избыток бумаж

ных Аенег. ОтсюАа ясно, что пока 111 имеет положительное зна
чение, золотая монета прийти на этот рынок не может, и uены 

на нем буАут прирашаться по мере увеличения 111• Но. как только 

благоАаря изъятию значительной части креАиток 111 получит от

риuательное значение, так на внутренний рынок буАет прили

вать извне (из· запасного золотого озера межАунароАного рын

ка) золотая монета соответственно величине неАочета (-111). 

Окончательное же выражение 

(•-1;0 )(до +ДI} 
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обозначает ту АОЛЮ обшего количества выпушенных правитель

ством бумажных Аенег, которая в Аанный момент Аействительно 

лежит во всевозможных кассах и частных кошельках исключи

тельно Аля беспрепятственного совершения всех текущих плат и 

наличных расчетов, после того как м проuентов всех выпушен

ных правительством Аенег ушло с внутреннего рынка в озеро 

мертвых Аенег АЛЯ того, чтобы заместить его золотую монету 

(если такая в нем была и могла заместиться бумажками) или чтоб 

заnолнить увеличившийся размер этого озера. 

Точно так же и преАметы проАажи, нахоАяшиеся в Аанный 

момент на том же рынке, разАеленыв моей формуле на три ка

тегории. Такое разАеление зАесь совершенно необхоАимо, так 

как ПОА символом П, обозначавшим в моих первых формулах 

ОАИН, или опреАеленную сумму Аействительно купленных вами 

проАуктов материального или нематериального произвоАства, 

ЭАесь понимаются уже все товары внутреннего рынка (как мате
риальные, так и нематериальные, вроАе оплачиваемой службы, 

оплачиваемых услуг и т.А.), жАушие в Аанньiй момент своей оп

латы, т.е. обмена на все, назначенные АЛЯ покупок, т.е. не мерт

вые Аеньги Аанного госуАарства, как на условный эквивалент всех 

этих товаров, потому что веАь бумажные Аеньги ни на что не 

rоАны, кроме покупок и оплаты того, что налично преАЛагается 

на внутреннем рынке. 

~ Значит, всю совокупность сАеланных произвоАителями преА

метов прихоАится тоже расчленить на рыночные (т.е. поступив
шие в проАажу и жАушие оплаты) и мертвые товары, а рыночные 

на случай сравнения рынка в Ава разные момента его жизни при

ХОАится разАелить на соответствующие совокупности· прежних 

преАметов проАажи (П) и Аополнительные (П 1 ). Значит, вся на
личностьпроизве.Аенных к Аанному моменту и еше не проАанных 

проАуктов труАа выразится через (П0 + П 1 ), как и ·дано в моей 
формуле (6). 

Понятно, что П 1 может принимать и отриuательное значе
ние, если количество товаров на рынке к конuу .Аанного периоАа 

времени не прибавилось, а сократилось, но обыкновенно этот 

символ имеет в настояшее время положительное значение, так 

как произвоАство в каЖАой стране постепенно увеличивается бла

ГОАаря естественному приросту населения, иммиграuии, увели

чению интенсивности произвоАства и расширению потребления, 
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'особенно когАа возникают в стране новые произвоАства или про~ 
никают в нее извне новые товары, вызываюшие Аополнительные 

роАы потребления. 

Множитель 

(1 -i~o) 
nepe.A (По + Пl) показывает, что из всего приготqвленного АЛЯ 
nроАажи количества проАуктов произ~ОАСТВа (т.е. ~о+ Пl) в Аан
НЫЙ момент н процентов попало не на рынок! а в мертвые скла

А.Ы, т.е. принужАено лежа~ь без Авижения благоАаря суАебной 

описи, прекрашению путей сообшения или ,?Келанию влаАельцев 

переЖАать. процесс паАения бумажных Аенег (если они е>ЖиАа
ют, что правительпво буАет выпускать их и Аалее, обесценивая 

ЭТ.ИМ СВОИ бумаЖКИ И Аелая ТаКИМ обраЗОМ НеВЫГОАНЫМ ОбМ~Н 
на них тов.аров Ааже и при большом проценте торговой прибы-
ли, И Т.А., И Т.А.). . 

Понятно, что процент н товаров, ушеАших вместо рынка в 

мертвые склаАы, может с течением времени то увеличиваться, 

то уменьшаться. 

Всякое увеличение ЭТОГО процента уменьшает наличность 
проАаюшихся на рынке товаров, почему процент н и стоит со 

знаком минус в моей формуле. 

Но может случиться и обратное. ~ели, например, благоАаря 

возврашению обшественноrо Аоверия к правительству при по

лучении от него наАежных гарантий, что оно не буАет более пе

чатать бумажных Аенег, товары из мертвых склаАов начнут вы

хоАить в проАажу, то они буАут увеличивать налиЧность имеЮ~ 
шихся на рынке товаров и этим уменьшат цень1 сообразно своему 

значению в формуле (б). 

Но особенно интересен в этой формуле коэффициент 

(t-1~0). 
который Аает процент торговых сАелок, совершаемых безАенеж

но, так сказать, меновым образом. Процентное количество та

ких САелок в настояwий периоА времени оказывается во всех 

странах много большим; чем можно ожиАать с первого взгляАа. 

дело в том, что товар никак нель.зя.отожествлять с проА.ук-' 

том производства. Товар, по нашему основному обозначенИю,·· 
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ест~> проАукт произвоАства,ждуший своей продажи. Но веАь ОАИН 

и. тот же преАМет может жАать проАажи, т.е. сАелаться товаром 

(или, как мы выражались ранее, преАМетом проАажи), несколько 

раз. Принесите, например, золотое к~льцо в ювелирный мага

зин, в этот момент оно стало вашим товаром, и когАа его у вас 

купили, оно стало вновь товаром, но уже не вашим, и остава

лось такимАОтех пор, пока кто-нибуАь не купил его с целью 

ноШения на пальце. С этого момента оно перестало быть това

ром (преАметом проАажи), его 'более не проАают, оно тепе.рь 
преАмет потребЛения. 

Но вот его влаАелец не захотел его· носить и тоже, как вы, 

пошел проАавать в магазин, и вновь оно стало товаром АважАы: 

сначала у него, а потом в магазине. 

При современном хозяйстве со специализацией торгового 

сословия вы не найАете почти ни OAHoro проАукта, который АО 
своего потребления не САелался бы товаром трижАы, т.е. триж

АЫ не переАвигал бы из рук в руки свой Аенежный эквивалент. 

Возьмем, например, сено. Оно прежАе всего товар сельско

го рабочего, КОГАа ОН, СКОСИВ И убрав его, получает ОТ земле
ВлаАельца за этот проАукт своего труАа рабочую плату. Оно за

тем - товар землевлаАельца, пока ЖАет у него проАажи гораА

скому скупшику, и еше ра·з - товар скупшика, пока ЖАет у него 

розничной проАажи гороАским извозчикам. Если все три проАа

жи были на наличные Аеньги, то это сено было равноценно АЛЯ 

рынка тройному своему количеству, проАанному крестьянином. 

ОАИН раз, т.е., например, прямо коннозавоАчику АЛЯ его лоша-. 

Аей .. ~ обоих случаях оно переАвинуло бы, АО своего потребле~ 
ни~, по внутреннему рынку ОАинаковое количество Аенег. А рын

ку совершенно безразлично, проАан ли на нем ОАИН преАмет 

несколько раз или несколько равноценных ему преАметов по 

оАному разу. 

Это и обь~сняет прич-ину ввеАения ·коэффициента 

(·-.~0) 
в .моей формуле (б). В ней поА По и П 1 понимаются не продукты 
nроизводсrва, а преАМеты продажи, какими проАукты произвоА

ства могут сАелаться, как привеАенное мной золотое кольцо, не

оnреАеленное число раз в проАолжение своего очень Аолгого 



154 С Вал.янский, И. Ведосекина 

сушествования. 0Анако же, исхоАя из того, что большинство 

обычных материальных преАМетов произвоАства потребляются 

уже после трех проАаж (как сено крупного землевдаАельuа), мож

но сказать, что среАне.е количество товаров на обшечеловече

ском рынке втрое более количества преАставляемых ими преАМе

тов, т.е. за каЖАый преАМет на рынке произвоАятся три оплаты. 

Но все ли три наличными Аеньгами? 

Всякий крупный торговеu скажет, что нет. Налично оплачи

вают только потребители. Рабочему же за З"!ачительную часть 

платят по книжке товаром, а крупные торговuы огромную часть 

своих взаимных покупок ликвиАируют безАенежно, списывая со 

счетов взаимные Аолги по окончании гоАа в своих книгах. 

И вот символ к в выражении 

(~-~~о) 
Ааетпроuент торговых сАелок (или все равно преАМетов проАа
жи), ликвиАируемых при Аанном состоянии рынка безАенежно. 

3Аесь к поставлено со знаком минус, так как понятно, что без
Аенежно ликвИАируемьlе САелки (товары) как бы ухоАят вон из 
Аенежного рынка на Аругой обменный рынок и потому не влия

ют на uены товаров в бумажных Аеньгах. 

Проuент к возрастает в периоАы спокойного развития тор

говли и промышленности и паАает в периоАы обшественных кри
зисов АО величины, близкой к нулю. 

Таков смысл основных символов формулы б, Ааюшей изме

нения uен на внутреннем рынке, регулируемом исключительно 

бумажными Аеньгами. 

Символы же а и б в переАних коэффиuИентах моей форму
лы·Аают, как и прежАе, среАние (во всей стране, а не в отАельных 

ее местах) прибыли произвоАителей и торговuев, причем в обо
их случаях поА прибылью поАразумевается не та ОАНа часть, что 

ИАет на изАержки их жизни, а и та, что ИАет на уплату налогов, 

на прогресс произвоАства и т.А . 
.llля того чтобы приспоеобить эту формулу к выяснению ис

тинных причин повышения или понижения рыночных uен в стране 

по истечении какого-либо Аанного промежутка времени, я рас

членил эту формулу на Аве таким способом . .llля выражения uен 
в начале Аанного периоАа я обозначил все символы формулы б 
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значками ', а АЛЯ выражения uен по истечении Аанного периоАа" 
обозначил их значками ". Чтобы выразить отношения uен вто
рого периоАа ( " ) к uенам первого ( ' ) периоАа, я разАелил полу
ченные нам.и этим способом (из формулы б) Аве формулы Аруг 

на Аруга. 

По сокрашении получилась формула: 

Ц' (IOO+a')(IOO+б')(IOO-.м')(I00-11')(100-к' )(Пи +Пl )(до+ Ж) 
Ц' = IOO+a' 100+6' 100-,lf' I00-11' 100-к' П0 +IТ; Д0 +д; · (7) 

1 11 111 IV V Vl Vll 

Семь факторов, изменяюших рыночные иены, при бумажных 
Аеньгах 

Применим эту формулу к выяснению истинных причин со

временного взАорожания всех преАметов про~ажи на внутрен

нем русском рынке. 

По опреАелению М. И. Туган-Барановского, к январю 191 б 
гоАа правительпво выпустило креАиток в 3,5 раза более, чем 
было АО войны, а межАу тем uены золота (в фунтах стерлингов 

как в весовых мерах золот.а, а не как в Аеньгах) поАнялись только 

в 1,5 раза, показывая этим, что и uены всех преАметов проАажи 
во внутреннем рынке России возросли только в 1 ,5 раза, не счи
тая, конечно, местных временных взАутий и понижений в зави

симости от расстройства путей сообшения* ~ 

• Вот точные данные из статьи проф. Л. Яснопольского ~воен-
ные выпуски крсднтпых билетов• (Рус. вед., 9 марта 1916). 

Кредитных билетов у пас было: 

к началу войны, в 1914 г., п·а 1633 мил. руб. 
к 1 января 1915 г. па 3031 мил. руб. 
к 1 января 1916 г. па 5622 мил. руб. 
к 1 января 1917 г. (прсдпол.) па 9600 мил. руб. 

Определяя отсюда ежегодный прирост бумажск и сравшш его с 
аналогичными выпусками в других странах, кроме Апrлии, удержи
вавшей золотую валюту, видим следующее: 

Вновь выпущенных бумажск с начала войны было в миллиоиах: 

2-я половина 1914 г .. 
весь 1915 г. 

Росспя Гермапия Францня 
1398 1200 1711 
2591 829 1269 

Значит, в то время как Франция за весь 1915 г. выпустила бума
жск менее, чем за первое полугодие войны, а Германия даже блаrора-
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При каких условиях это могло бы быть~ Положим - и это 

буАет неАалеко от истины, -что из 3,5 раза возрастания числа 
,креАиток 0,5 раза пошло на замену золота, как рыночного, так и 
~ озере мертвых Аенег, бывшем АО войны. 

ТогАа наличное количество Аенег у нас теперь в 3 раза боль
ше, чем было АО войны. Значит, член Vll нашей формулы, .Ааю~ 
ший как раз отношение количества Аенег в конuе Аанного про

межутка времени к колиЧеству их в его начале, равен 3, т.е.: 

[до+д~) до +д; = 3,0. 

А отношение креАитных uен в оба момента времени, по Ту

ган-Барановскому, равно 1 ,5, т.е.: 
Ц" 
Ц' = 1,5. 

Заменив соответствуюшие члены нашей формулы этими uиф

рами, получим: 

(100+а")(l00+6")(100-м")(100-н' )(100-к' )(По+ n;) 
1•5= lOO+a' 100+6' 100-м' 100-н' 100-к" П0 +гr. 3•0· 

1 11 111 IV V Vl 

Уже с первого взгляАа виАно, что число полтора (1,5) в пер
вой части можно приравнять к числу три (3,0) во второй части 
лишь при Аопушении, что совокупность среАних членов форму

лы (от 1 АО Vl) понизила современные рыночные uены товаров АО 
величины вдвое меньшей, чем они были бы без Аействия этих 

зумно уменьшила их выпуск в полтора раза, мы в 1915 г. выпустилИ 
бумажск вдвое больше. 

Благодаря этому цены на золото международного рынка возрос
ли у пас в таком размере: 

По 1 ЯIJВаря 1915 г. с 94 до 117 бумажных рублей за 10 фунт. стсрл. 
(считая 10 фунт. стсрл. не за монеты, а за вес заключаюЩегося в них 
чистого золота). 

По 1 января 1916 г. со 117 до 163,6 бумажных рублей. 
Из этого Яснопольский справедливо выводит, что если сделать 

еще новый выпуск и довести число кредитных билетов до 9600 мил
лионов рублей, как предполагалось, то рубль упадет 4до 40 копеек, 
если пс ниже~. и самому правитсльству придется за вес платить втрое 

дороже. ' 
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членов при утроении- количества крелито·к, которое совершило 

правительпво после того, как они заменили на внутреннем рынке 

все его золото. Но какой же из шести экономических факторов, 

указанных в нашей формуле, мог бы оказать такое могучее про

тиволействие ч.ислу крелиток, стремяшемуся полнять все uены в 

России не в полтора раза, а втрое? Разберем влияние кажлого 

из них в отАельности, по очереАи. 

В 1 факторе, значение к~торого читатель знает уже из пре
Аылуших формул, символ а" обозначает соврем~нный проuент 

прибыли произволителей, а символ а'- проuент их прибыли АО 

войны. Понизился ли заметно этот проuент теперь? Читатель сам 

знает, что нет, что он скорее повысился, но и теперь, как всегАа, 

близок к 1-fулю. Значит, мы можем принять, что а"= а', и тогла 

этот фактор 1 сразу становится равен 1 и АЛЯ ланного периоАа 
времени выпмает из формулы. 

Во 11 факторе символ б" обозна'-/ает проuент торговой при
бьiЛи куnuов теперь, а сИмвол б' _..:.. АО войны. Понизился ли 
этот проuент? Стали ли теперь купuы торговать себе в убыток? 

Правла, они жалуются на это, но покупатели жалуются на об

ратное, и при беспристрастном отношении прихоАится сказать, 

что торговая прибыль теперь, во всяком случае, не уменьши

лась. Слеловательно, она не могла влиять на уменьшение· со

временных uен товаров влвое сравнительно с теми, какими они 

Аолжны бы быть при утроении количества крелитных билетов 

на нашем рынке. Значит, приблизительно и в этом 11 факторе 
бн =б', и он, приравнявшись к 1 АЛЯ ланного периала времени, 
sыпал из формулы. Иначе uены были бы еше много выше со

временных. 

В 111 факторе символ м" обозначает количество Аенег, по
павших в мертвое озеро в настояшее время, а символ м'- коли

чество их, бывшее там ло войны. Оба количества выражены в 

nроuентных лолях имеюшегося в соответственный момент пол

ного количества ленег. Стал ли больше этот проuент в настоя

шее время, сравнительно с тем, что было АО войны? Конечно, 

нет. Так как величины м" и м' ланы злесь в проuентах всего име

юшегося в соответственных моментах количества Аенег, а те

nерь их ХОАИТ втрое больше, то и при том же самом проuенте 

обеих величин (м" = м') озеро мертвых ленег прелполагается 
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формулой втрое более, чем .110 войны. Скорее оно относительно 

уменьшилось. Но .11опустим, и это бу.11ет не.11алеко от истины, что 

приблизительно м"= м', тог.11а и этот фактор 111 обрашается в 1 и 
.dЛЯ .11анного перио.11а времени выпа.11ает из формулы. 

В IV факторе символ н" .11ает количество про.11уктов произ

во.dства, нахо.11яшихся вместо рынка в мертвых скла.11ах в настоя

шее время, а м' - количество их, нахо.11ившееся там .110 войны. 

Оба количества .11аны в проuентах всей суммы прощктов внут
реннего произво.11ства, с.11еланных .dЛЯ про.11ажи к соответствен

ному перио.11у. Пре.11полагая, что количество их в настояшее вре

мя в России приблизительно то же, что было .110 войны, за.<1а.11имся 

вопросом: стало ли товаров в мертвых с.кла.11ах теперь относи

тельно меньше, чем было тог.11а? Я говорю меньше, потому что в 

этом члене только уменьшение проuента товаров, попавших в 

мертвые склаiы, может со.11ействовать уменьшению uен рыноч

ных товаров сравнительно с их теоретическими uенами. Но чи

татель сам скажет, что у торговuев теперь, наоборот, госпо.d

ствует стремление «попри.11ержать товар», чтоб переж.11ать пе

рио.d па.11ения .11енег. Значит, этот фактор может только еше 

более увеличить современные uены. Но .11опустим, что .11аже и 

з.11есь н"= н', т.е. что емкость мертвых скла.11ов не особенно при

была, тог.11а и этот фактор IV получим возможность приравнять 

к 1 и выбросить из формулы. 
В факторе V мы впервые получаем возможность объяснить 

то у.11ивительное на первый взгля.11 обстоятельство, что uены на 

внутреннем рынке возросли только в полтора раза, в то время 

как бумажных .11енег в него напушено теперь втрое более, чем 

было всех .11енег .110 войны. В этом символе к' обозначает количе

ство про.11аж, Совершившихея .110 войны во взаимный кре.11ит, т.е. 

без.11енежно, по записям в торговых книгах, сокрашавшихся по 

истечении торгового го.11а без употребления-реальных расплат 

наличными .11еньгами. А к" .11ает то же самое .11ля современного 

момента. И .11ействительно, всякий торговеu скажет, что к;' те
перь много менее, чем к', т.е. что взаимное торговое .11оверие, 

всег.11а основанное преж.11е всего на .11оверии к финансовой по

литике правительства, почти исчез,l\о и расплаты прихо.11ится .dе

лать большей .частью наличными .11еньгами. 
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Ясно, что при к" больше, чем к', фактор V Аает понижение 
uен, и Ааже прямо виАно, что любое числовое значение n он 
получит, когАа в нем: 

"-Joo· 100 к' к- --+-. 
n n 

Формула выброса креАитных торговых сАелок 

на наличный рынок 

(8) 

Поясню это Авумя примерами на рассматриваемом нами слу

. чае; т.е. покажу, при каких условиях коэффиuиент 

( 100- к') 1 
100·-к" = 2· 

Решив это послеАнее равенство по обшим алгебраическим 

правилам, виАим, что зАесь 

к" = 2к' -'- 1 00. 

Это значит, что если наличноАенежный рынок Аанной стра

ны в начале исслеАуемого нами промежутка времени ничего не 

всосал в себя из области креАитных сАелок и· ничего не выбро

сил в эту область (т.е. имел к'= 0), то теперь, в коние исслеАуе
мого промежутка, он всосал в себя из области этих креАитных 

САелок стопроuентное прирашение (к"=- 1 00), т.е. уАвоился за 
счет креАита (причем знак минус обозначает всасывание). Вста

вив эти значения в исслеАуемый нами V фактор 

( 100- к') 
100-к" ' 

в формуле (7) мы Аействительно и виАим: 

100-0 100 1 
-----=-=-
1 00 - ( -1 00) 200 2 . 

Если же Аопустим, что и переА войной наш наличноАенеж

ный рынок уже всосал в себя из области креАитных сАелок при

рашение, например, в 1 О проuентов (к' = 1 0), то наш V фактор 
требует АЛЯ Аоставления себе половинного числового значения, 

чтоб теперь было 

100- (-10) 
100- к" =2, 
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откуАа 

к"= -120, 

т.е. наличноАенежный современный рынок всосал бы в· этом слу

чае в себя из области креАита прирашение в 120 лроuентов сво
ей прежней величины. 

Я нарочно остановился поАробнее на разборе этого V фак
тора, потому что только он ОАИН уАовлетворительно объясняет, 

почему теперь uены золота и всех товаров в проАаже повыси

лись лишь в полтора раза, тогАа как по теории Аолжны бы были 

повыситься уже в три раза. 

Знание причины зАесь очень важно АЛЯ всякого обшествен

ного Аеятеля. 

Оно показывает, что как только буАет заключен мир и тор

говое Аоверие возвратится, так этот фактор вновь примет свое 

нормальное значение, равное 1, и uены уАвоятся Ааже По срав
нению с современными, еслинебуАут приняты меры к уменьше

нию ЧИСЛа креАИТОК еше АО КОНЦа ВОЙНЫ, КаК ЭТО САеЛаЛИ у себя 
преАусмотрительные немцы. 

Но может быть, и послеАний фактор Vl, которого мы еще не 
разбирали в нашей формуле (7), способен тоже помочь Аелуl В 
нем П' 1 обозначает количество АОПолнительных товаров нашего 
в_нутреннего рынка АО войны, а П"1 - теперь_. Понятно, что АЛЯ 

сравнения современного рынка с прошлым (а не обоих с каким
либо преАЫАУШИМ) можно П' 1 приравнять к нулю и разбирать 
только значение П" 1 • САелаем же это и спросим, увеличился ли 

наш внутренний рынок теперь сравнительно с тем, каким он был 

АО ВОЙНЫ. 

Если мы исключим военные заказы на нашем внутреннем рын

ке, если мы вспомним, что значительная часть рабочего населе

ния принуЖАена сиАеть в окопах, то мы никак не буАем в состо

янии признать, что наше внутреннее произвоАство увеличилось 

за время войны и этим способствовало понижению цен. 

Значит, за исключением сокрашения креАита все обьясне .. 
ния современного низкого состояния uен сравнительно с теми, 

какими они Аолжны бы быть от влияния тройного количества 

отпечатанных Аенег, отпаАают, а потому и все мои вывоАы о неиз

бежном поАнятии их еше вАвое по окончании войны, когАа вос

становится торговый креАит, остаются в полной силе. 



ЧЕТЫРЕ ВСТРЕЧИ 161 

Винить пgи этих условиях торговuев, буАто бы стакнувших

ся меЖАу собой против потребителей, значит не понимать ос
новной сущности госуАарственного хозяйства и направлять ес

тественное противоАействие_обшественных сил, стремяшихся 

восстановить нормальные uены на рынке, против тех компонен

тов обшества, которые тут ни при чем*. Столкновение потреби

телей с торговuами при этих условиях привело бы только к об

Шей катастрофе. 
САеланный зАесь мной математический анализ преАМета ука-

'· 
эывает только на оАну основную причину современного взАоро-

жания всех uен. 

Глава Vl 
Залежи бумажны11: Аенег в касса11: и банка" и бумажный 

воАоворот как послеАствие этого. Невозможность АЛительного 
поАнятия рыночны11: uен стачками торrовuев 

На этот же избыток бумажных Аенег на торговом рынке ука

зывают, помимо нашего математического анализа uен, многие 

обwественные явления и преЖАе всего отлив в госуАарственные 

ссуАо-сберегательные кассы и в частные банки значительного 

кОличества Аенег С ОбЫЧНОГО ТОрГОВОГО рынка. 
Я уже показывал ранее, что банки и кассы. могут принимать 

·вклаАы и выплачивать за них вклаАчику проuенты только тогАа, 

коrАа они могут немеАЛенно ссуАить их преАпринимателям на 

устройство или расширение какого-нибуАь эемлеАельческого, 

промышле+iного или технического преАприятия, Ааюшего хотя 

·б~>,~ немного больший АОХОА. Если в банках образуются Аенежные 

залежи, то эта мертвая груАа Аенег, за которую им прихоАится 

. платить проuенты, Аает им ежемесячный убыток, и потому они 
Аолжны во что бы то ни стало сплавлять скопляJОшиеся у них 

.Аеньги во всевозможные АохоАные преАriриятия**. 

*См. Приложсвис VI. Спекуляция. 
•• Так, при ломбардных операциях банки выдают предпринимате

лям па устройство новых или расширение уже имеющихся операций 
.деньги под залог акций или удостоверений (варрантов) от СI<ладов, 
. nринявших на храпение их товары, или удостоверепи~ жслсзподорож
IIЫХ или судовладельческих администраций (конносаментов) па при
нятис для отправки грузов и т.д. При гипотечных операциях банк вы
даст из приносимых в него вкладов долгосрочные ссуды под залог 
6 ВaJwa:кнii с. 
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И вот по причине остановки еАинственно пригоАного АЛЯ 

·этого среАства, созиАания новых произвоАительных преАприя

тий или расширения старых, осуществлять которые стало труА

но по причине неАостатка рабочИх рук, банки у нас теперь начи
нают сами скупать на св·аи залежи особенно АохоАные частные 

Аома и крупные имения. 

Но что же из этого выйАет? Если бы банки не покупали гото

вые, а строили новые Аома, то их Аеньги пошли бы по мелочам 

тьн:ячам рабочих, которые отнесли бы их на торговый рынок, 

покупая там нужные им товары и этим оживляя рынок. 

А теперь залежавшиеся Аеньги иАут помимо рынка ОАновре

менными миллионными суммами частным АомовлаАельuам, ко

торые сейчас же возврашают их обратно в те же банки, т.е. на 

Аеле Ааже и не возврашают, а прщ:то соглашаются, чтоб банк 

переписал часть его залежи в их частный вклм, нахоАяшийся у 

него же в неразАельной смеси с той самой залежью, или при 

таких же условиях в Аругам банке. 

Обшая залежь в банках от этого, конечно, нисколько не 

уменьшается, а избыток бумажных Аенег только кружится воАо

воротом, как в ручной завоАи, вне обшего произвоАительноrо 

русла. 

И вот, купив ОАИН Аом, банк уже приторговывает Аругой, и 

если бы такой проuесс мог проАолжиться и Аалее, то, без сомне

ния, Ааже и небольшая Аенежная залежь, в оАиночку, как насос, 

Аовольно скоро перекачала бы все обычные АОХОАные Аома и 

крупные имения из частной собственности в собственность бан

ков, т.е. попросту исчезли бы все частные АомовлаАелы.iы и круп
ные землевлаАельuы, а затем та же самая залежь, врашаясь, но 

не уменьшаясь, начала бы перекачивать в собственность банков 

остальные частные земли, фабрики, завоАы; и все околлективи
лось бы, таким образом, в руках вклаАчиков. Но на Аеле этот 

проuесс Аолжен быстро прекрашаться, так как каЖАый новый кру

говорот в этом омуте привоАит к еше большему паАению AeAer и 
взАорожанию всех преАметов спроса. 

11едвижимых имуществ (домов, земель), что обычно приводит к их 
·улучшению или созиданию новых построек и т.д. Банки же типacredits 
moЬiliers неносредствешю употребляют вклады своих вкладчиков· па 
покупку акций вновь учреждающихся предприятий. И т.д. 
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Виll.я, что банкам необхоt~.имо обратить свою залежь во что

нибуll.ь li.OXOll.нoe, t~.омовлмельuы и крупные землевлам~льuы со

глашаются проt~.авать свои li.Oмa только по повышенной uене, и 

банкам мя оплаты своих проuентов вскоре приt~.ется повысить 

квартирные платы, почему они и покупают не всякие ll.oмa, а 

только на бойких местах. Необхоt~.имость платить более за квар

тиру вызовет у нанимаюшеrо ее торговuа повышение uен на его 

товары, а если жилеu- служаший или вообше труженик, то он 

потребует у своего хозяина прибавки жалованья или платы за 

тpyll.. 

Значит, все еше более ВЗ!i.Орожает, или, !i.ругими словами, 
произойt~.ет ново~ паt~.ение uенности ll.енег. Но и ЗАесь проuесс 

не может li.ЛИТЬСЯ беспреАельно. Рынок способен всасывать в себя 
тем больше бумажных Аенег, чем больше уменьшается uенность 

t<aЖll.oй бумажки. ВеАь всякому ясно, что если по своей покуп

·ной uенности рубли обратятся в полтинники, то рынок, остав

шись тем же, буАет в состоянии уАержать в своем русле столько 

же таких новых рубле_й, сколько вмешает теперь полтинников, 

т.е. ВАвое более, и благоt~.аря этому залежи из банков постепен

но уплывут на внутренний рынок. 

Значит, банки, взятые вместе; могут скупить у частных вла

t~.ельuев ЛИШЬ такое КОЛИЧеСТВО АОХОАНЫХ ИЛИ обраТИМЫХ В AO
X.Oli.HЫe li.Омов и земель, сколько нужно мя понижени я uенности 

ll.енег, Аостаточной мятого, чтобы рынок вытянул в себя обрат

но все залежи. На этом скупка прекратится,_не Аав никому ре

альной выгоАы, а только невиt~.имые убытки влаАельuам проuент

ных бумаг, которым поА названием рублей на их купонах буАут 
Аавать простые полтинники, при перевоАе их uенности на еАин

ственно неизменный масштаб - Жизнетратный эквивалент Аан
.ной t~.енежной еАиниuы. 

Таким образом, и математический анализ преАмета, и про

стое наблюАение обшественных явлений вполне поАтвержАают 

уже высказанный мной и на первый (не углубленный в сушность 
.&еда) взгляА параАоксальный вывоА, что ни войны, ни стачки 

торговuев, и ничто Аругое, не способны вызвать оАновремен

ного повышения всех рыночных uен, если госуАарственный банк 

не выбросит к этому времени на рынок более необменных на 
золото бумажных Аенег, чем сколько нужно мя его насыше-

1-tия, или если правительпво в случае сокрашения рынка от вой-

6• 
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ны или забастовок не уАалит тотчас же с рынка соответствую

шей части бумажных Аенег, выкупив их тем или иным спосо

бом и уничтожив. 

Глава Vll 
Невозможность обшего повышения рыночных uен 

стачками произволителеЯ-кустарей, или капиталистов. 
В чем источник прибыли произвD"Аителей-капиталистовl 

РаспреАеление ими этой прибыли 

Но может быть, скажут мне, мительна повысить все uены 

СПОСОбНЫ СТаЧКИ ПрОИЗВОАИТелей, ХОТЯ На ЭТО И Не СПОСОбНЫ СТаЧ
КИ торговuев? 

· И это совершенно немыслимо. 
Я уже показывал в анализе коэффиuиента произвоАитель

ной неустойчивости 

·(1+~) 100 

в моей формуле иены, что ОАинаковая нуЖАа торговuа в произво

Аителе и произвоАителя в торговuе неизбежно привоАит к тому, 

что произвоАитель начинает проАавать торговuу сво~ проАукт 

прямо по его жизнеrратной стоимости, без выгоАы, и потому при

рашает свое богатство лишь на столько, на сколько произвоАит 

больше, чем потребляет. Этим и оправАывается пословиuа «От 

труАов правеАных не наживешь палат каменных», по крайней мере 

если этот труА не культивированный, т.е. не требует спеuиально

го обучения, Или не гениальный, т.е. не требует исключительных 

способностей, или не привилегированный, вроАе труАа аАМинис

тративного в высших госуАарственных Аолжностях. 

«0Анако·же,- опять возразят мне,- привеАенная вами 

nословиuа приложима только к простым оАиночным произво

Аителям, а вы ваш коэффиuиент произвоАительной неуtтойчи

вости приравниваете к нулю и АЛЯ фабрикантов и завоАчиков, 
считая их проАаюшими свои товары торговuам тоже по жизне

тратному эквиваленту. ОткуАа же они наживают так часто ка

менные палатыl» 

На это очень легко ответить. 

При капиталистическом строе всякий фабрикант или промыш

ленник облагает своих рабочих, так сказать, налогом, т.е. платит 
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им Аенежный эквивалент лишь за часть произвеАенного ими това

ра, а остальную часть (при современных экономических условиях 
в России - почти половину) распроАает по uене, обычно близкой 

к их жизнетратному эквиваленту, как будто в свою пользу*. 

Но это лишь по внешности. На Аеле же выхоАит слеАуюшее. 

Весь валовой АОХОА с преАприятия употребляется так: 

А. НепосреАственная плата рабочим. 

В. Некоторая Аоля валового АОХОАа ИАет (как мы виАели и в 

торговой прибыли) на ремонт зАаний и на соАержание аАМинис

траuии, которую пришлось бы сохранить и при соuиалисТиче

ском строе. 

С. Некоторая АОЛЯ ИАет на покупку сырых материалов. 

D. НекотораЯ Аоля клаАется в банки, которые в периоА эко
номического прогресса употребляют ее на сооружение новых 

путей сообшения, новых фабрик, руАНиков и ь.Ругих промы~
ленных и землеАельческих преАприятий, соответствуюi.uих по

степенному приросту населения, и на расширение уже сушеству

юших преАприятий. 

Е. Некоторая АОЛЯ ИАет на основание и соАержание частных 

просветительных и благотворительных учреЖАений. 

F. В среАнем не более 5%, т.е. 5 копеек с рубля, иАет на со
Аержание самого капиталиста и его семейства, если это Аоволь

но крупный капиталист, а не мелкий. 

Вот почему при всех попытках перехоАа от капиталистиче

ского труАа к ассоuиаuиям рабочих материальная выгоАность 

таких перехоАов (я говорю не о моральных выгоАах) никогАа не 

оправАывалась в такой степени, как ожиАалось, хотя из пере

численных мной шести роАов вычетов - обычных АЛЯ крупных 

капиталистов- у ассоuиаuий и коопераuий сохранялись часто 

* Конечно, можно формулировать это и иначе. Можно сказать, 
что капиталист даст .своим рабочим в виде заработпой платы мень
ший жизнстратпый эквивалент,· чем сколько следовало бы по давае
мому ими продукту. Но эта формулировка лишь ilo фразеологии от
личается от моей, имеющей то удобство, что она капиtалистичсску·ю 
прибыль приводит к одпоимс1шости с другими налогами, вроде rосу
дарствсшюго, а также с повинностями и с рентами крупных земле

владельцев, которые, как всякий знает, продают сщ>е сено, овес, пше
ницу и т.д. никак не по высшей цепе, чем крестьяне в той же местнос
ти, а по тому же самому жианетратному уровню, и, однако же, не вес 
разоряются, а часто и богатеют. 
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только Ава, по пунктам В и С, а остальные (вычеты О, Е и F при
числялись к личным АОХОАам участников, т.е. к пункту А) uели

ком потреблялись ими. 

Что же касается АО ОАИНОЧНОГО, ИНАИВИАуалЬНОГО ПрОИЗВОА

СТВа тех же самых nроАуктов, то оно никогАа не могло конкури

ровать с крупным капиталистическим. Несмотря на то что ИНАИ

виАуальный произвоАитель обычно не несет ни сАного из перечис

ленных мной АОПОлt!ительных вычетов (В,- О, Е, F), жизнетратный 
эквивалент его проАукта всегАа оказывается несколько выше, чем 

по какому проАает его капиталист, пАатяший рабочим, по внеш

ности, не более как за половину выработанных ими проАуктов. 

Вот почему крестьяне nочти никогАа не перехоАЯТ с фабрик и 

завоАов к кустарному труАу. 

Применение машин в капиталистическом -произвоАстве Ае
лает капиталистический труА много более произвоАительным, 

чем кустарный, ОАиночный*. 

Но возврашусь к моему преАмету. 

Мы только что виАели, как валовой АОХОА с капиталистиче

ского произвоАительного учрежАения разлагается на шесть час

тей**. Обозначим этот валовой АОХОА через W, а за частями ос
тавим преАыАушие обозначения; в таком случае получим: 

W =А + 8 + С + Е + F. (9) 

ОтсЮАа мы всегАа можем вычислить любую из этих величин, 

зная остальные из фабричных и Аомовых книг хозяина. А разАе

лив обе части равенства на валовой АОХОА W, перейАем к их про
uентным соотношениям меЖАу собой: 

А В С D Е F 
-+-+-+-+-+-=] w w w w w w ' 

' гАе 1 есть полный АОХОА с капиталистического учрежАения, а 
все остальное- его относительные части. 

Но как бы ни распреАелялись в Аанном капиталистическом 

преАприятии части. В, С, О, Е и F, оАнако часть А, т.е: жалованье 
рабочим, ему неизбежно прихоАится платить по тому же жизне

тратному уровню (т .е. по тому же уровню, а не по полному экви

валенту всего их труАа), по какому платят и все остальные капи-

• См. Приложение 111. Польза машин. 
** Конечно, можно и более деталиЗировать. 
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талисты своим рабочим. Кажушееся исключение бывает только 

8 таких случаях, когАа Аело иАет о каком-либо культивирован
ном (техническом) труАе, требуюшем значительного количества 

жизнетратной энергии при изучен~и, которая теперь тоже .А:олж

на быть уплачена труженику из проАуктов произвоАства, как бы 

отАанная им капиталисту преАварительно в креАит*. 
Если какой-нибуАь фабрикант, или завоАчик, или промыш

ленник станет платить обычным своим рабочим по низшему жиз

нетратному уровню, чем платят Аругие, то наиболее поАвижные 

и сметливые из рабочих начнут ухоАит&-ьт него к Аругим и этим 
заставят его поАнять плату оставшимся АО оАинакового с Аруги

ми жизнетратного уровня. Значит, и проАавать свои проАукты 

потребителям всякий капиталист буАет в состоянии лишь про

порuионалt.но той же Аоле жизнетратного уровня их произвоА

ства, как проАают и все остальные произвоАители, в том числе и 

золотопромышленники. СлеАовательно, моя формула мя опре
Аеления рыночных uен останется неизменной·и в применении к 

Аанному случаю. 

ОтсюАа ясно, что от «стачки всех капиталистов против ра

бочих)), и от соответственного понижения жалованья им всем 

уменьшается только та Аоля произвоАимых ими то~аров, за ко

торые капиталист им платит, т.е. вместо, например, половины 

он буАет оплачивать 40%. Uены товаров, как простой эквива
лент их обмена на Аругие товары, нахоАяшиеся в тех же услови

ях, нисколько не изменятся от всего этого при сохранении золо

той валюты или при отсутствии выпуска избыточных креАиток. 

Глава Vlll 
Невозможность АЛительного повышения всех .рыночных uен 
стачками рабочих. Роль труАа и капитала в экономической 

эволюuии современного обwества. Преимушества 
соuиалистического строя не столько материальны, 

сколько моральны 

Точно так же и Аостижение рабочими обшей nрибавки зара

ботной. платы, путем ли всеобшей стачки или Аругими среАства
ми,-свеАется лишь на распроАажу в их nользу большей Аоли про-

• См. Приложепие Il. Оценка культивированных, исключJпсль
trых и привилеrировашrых предметов спроса. 
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извоАимых ими проАуктов и на соответственное уменьшение той 

Аоли из чистой прибыли капиталистов, которая распроАавалась 

ими на Аальнейшую эволюцию произвоАства. ВеАь совершенно 

ясно,·что при всяком повышении рабочей платы путем пониже

ния своей чистой прибыли капиталисты прежде всего пожертву

ют той долей D моего перечня (в предшествовавшей главе фор
мула 9), которая у них идет на создание новых промышленных 
преАприятий, и этим сократят экономическую эволюцию Аанной 

страны. 

Значит, прироЖАенное стремление всех малообразованных 

капиталистов увеличивать всеми возможными среАствами АОХО• 

АЫ со своих промышленных и земле.- гльческих преАприятий, или, 

как говорится в обшежитии, богатеть, являлось АО сих пор в об

wественной жизни нароАов силой, непроизвольно и бессознатель .. 
но стремяшейся улучшить благосостояние и условия труАовой 

жизни буАуших поколений человечества посреАством ухуАшения 

АО послеАней степени условий сушествования современных тру

АЯШихся масс. А прироЖАенное стремление всех малосознатель

ных рабочих к возможно большему увеличению заработной платы 

и к свеАению времени своего труАа на минимум являлось АО сих 

пор силой, непроизвольно и бессознательно стремяшейся низ

вести АО нуля именно ту АОЛЮ капиталистических АОХОАОВ, кото

рая обусловливает эволюцию экономической жизни человече

ства· при его современном строе, т.е. бессознательно пожертво

вать готовяшимися преимушествами своих буАуших поколений, 

АЛя большей обеспеченности своего современного поколения. 

То или Аругае положение равновесия этих Авух борюшихся 

сил при капиталистическом строе всегАа является мерой эконо

мического прогресса в каждой стране в данный момент, и отсю

Аа само собой понятно, что всякая кооперация и кустарные про

извоАства при таком строе являются учрежАениями консерва

тивными, поскольку они улучшают уровень жизни своих членов 

за счет слагаемых D и Е нашей формулы 9. Вот почему и в слу
чае перехоАа от капиталистического строя к социалистическо

му пришлось бы сохранить в виАе обязательных налогов все те 

Аоли чистой прибыли капиталистов, которые теперь иАут у них 

на ремонт зАаний, на соАержание аАминистрации (техников, сто
рожей и т.А.), на покупку сырых материалов, на вклаАы в банки, 

на просветительные и благотворительные учреЖАения (фабрич7 
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ные читальни, больниuы и т.д.). да и из той доли, которая тра
тится теперь капиталистом или ·крупным землевладельuем на 

содержание себя и своего семейства, пришлось бы выделить со

ответственную долю на содержание избранного на срок дирек

тора-распорядителя и его семейства в данном соuиализирован

ном учреЖАении*. 

Оче.видно, что nри таки.х условиях nереход от каnиталисти

.ческого строя к соuиалистическому не будет иметь тех матери

альных выгод, каких многие ожидают от него, но он будет иметь· 

круnные мора11ьные преимушества во всех тех случаях, когда на

селение во всей своей массе будет сnособно nонимать преиму~ 

шество моральных выгод над материальными. 

Такой переход в области экономических соотношений, оче

видно, вnолне соответствует nереходу от монархического строя 

к строю ресnубликанскому в о?ласти гражданских соотношений, 

;1 nотому он совершенно немыслим без nоследнего**. 

Резюмируя все сказанное на nоследних страниuах по отно

Шению к главному nреАМету настояшего исследования, мы ви

~им, что борьба каnитала с трудом, в каком бы nоложении рав-. 
~овесия обеих сторон она ни оказалась в данный момент, не 

может оказать никакого влияния на одновременное nовышение 

или лонижение uен всех nродуктов человеческого труда. 

Это легко nоказать и на исследовании нашей основной фор

мулы рыночных uен. действительно, доnустим, что каnиталист уn

лачивает рабочим физиологический эквивал~нт только за 1/n-ю 
долю nроизводимого ими nродукта nродажи и, следовательно, ос

тавляет в свою nользу n-1/n -ю долю. 
Тогда наша формула uены любого отдельно nокуnаемого то

вара (формула 2) nревратится в новое видоизменение: 

ц -(~-~r1+~) до 
- 100 _ 100 (~+n:·r· 

Но Здесь ЯСНО, ЧТО nри ВСЯКОЙ ЧИСЛОВОЙ ВеЛИЧИНе дОЛИ ра~ 

бОчих 1/n, которая никогда не может быть больше n- т.е .. 'Всего 

• См. Приложсвис 111. Выгоды и невыгоды социалистического 
землепользования. 

•• См. Приложснис IV. Влияние роскоши богатых и праздпости 
ленивых на увеличение годичного количества труда остального насс

Jiения. 
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произвеАенного ими проАУкта, - коэффиuиент в скобках переА 

П равен всегм еАиниuе, т.~. это внутрен~ее распреАеление АО

лей валовой стоимости произвоАства не может иметь на рыноч

ную uену U любого товара никакого влияния*. 
Точно так же не могут влиять на нее и увеличение или умень

шение налогов, если они равномерно распространяются на все 

товары, т.е. берут в пользу госуАарства ОАинаковую Аолю со всех 

проАуктов, а неравномерное распреАеление налогов повысит 

uены только более обложенных товаров, соответственно пони

зив uены менее обложенных. 3Аесь выхоАит то же самое, как 

повышение ОАНОй чашки весов обязательно вызывает пониже

ние Аругой. 

Повышение суммы налогов при наличности золотых Аенег 

на рынке привоАит не к увеличению рыночных uен, а толькок 

увеличению ежегоАного количества нароАного труАа, т.е. к тому, 

что люАям приАется соответственно сократить число празАнич

ных Аней или увеличить число часов в рабочие АНИ. А если этого 

не САелать, то повышение налогов отзовется опять преЖАе всего 

на той Аоле капиталистических прибылей, которая ИАет на эво

люuию экономической жизни человечества, т.е. повышение на

логов заАержит экономический прогресс в стране, если Аанная 

прибавка на~начается на непроизвоАительные траты; вроАе уве

личения армии, военного флота, пеней, или на уплату Аолгов, 

экстренно САеланных при каких-либо крупных обшественных беА

ствиях, вроАе войн, землетрясений, неурожая. 

Глава IX 
Елинетвенное срелство прекратить лальнейwее взлорожание 

всех преА.Метов торговли и найма 

Таким образом, с какой точки зрения мы ни разбирали бы 

вопрос о рыночных uенах, со всякой мы виАим ОАНО и то же: 

пока золото в обрашении не заменилось uеликом -бумажками, 

ничто, за иск~ючением ·облегчения Аобычи самого золота, .не 

может понизить рыночных uен на все товары. 

Полное исчезновение золотой монеты из обрашения в Аан

ной стране, хотя бы она и лежала горами в госуАарственном бан-

• См. Приложепие V. Работа и развлечение. Эволюция челове
ческой психики как основа всех изменений обществешюго строя. 
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ке, есть первый признак того, что бумажные Аеньги, выпушен

ные в оборот взамен бывшего золота, уже насытили торговый 

рынок и ему больше их не наАо. 

Всякий их Аополнительный выпуск фатально и непреАот

вратимо (какие полиuейские меры ни принимались бы против 

торговuев) буАет вызывать пропорuиональное паАение стоимо

сти этих бумажек и соответственное повышение uен. А отсут

ствие безусловных гарантий, что при новом неожиАанном за

труАнении или крайней нужАе в Аеньгах правительпво не сАе

лает нового выпуска креАиток и этим еше более не обесuенит 

Аеньги, вызовет у всех торговuев, раАи сохранения своих уже 

имеюшихся сбережений, стремление сократить свои обороты. 

Они легко сообразят, что им лучше приАержать у себя запасы 

товаров, физиологический эквивалент которых постоянен, чем, 

хотя бы и с моментальной выгоАой, обменять их на бумажные 

Аеньги, имеюшие лишь условный физиологический эквивалент, 

паАаюший при кажАом их новом выбросе из госуАарственной 

типографии на рынок, хотя бы и не Ааром, а за соответствую

ший товар. 

Поясню это нагляАным примером, заранее извиняясь за его 

выбор, но без него мне труАно САелать очевиАным этот послеА

ний пункт, которого не могут понять многие в публике, вооб

ражаюшие, что госуАарство может печатать сколько уго.'lно бу

мажных Аенег при еАинственном условии: Аавать их не Ааром, 

а лишь как эквивалент какого-либо покупаемого им реального 

товара. При этом буАто бы бумажки эти преврашаются в ка

кие-то боны, эквиваленты товара, имеюшие свою опреАеленную 

стоимость. 

ПреАставьте себе, что вы обзавелись печатным станком и 

стали печатать на нем рубли и Аесятирублевки, не отАавая их 

никому Ааром, а только торговuам за товар. КажАый раз, как 

вам понаАобилось бы что-нибуАь, вы отхлопнули бы нужное вам 

количество бумажек и получили бы от торговuа все, что вам 

нужно. В результате и все Аругие, АОГаАливые, вроАе вас, поку

nатели, сАелав то же, что и вы, жили бы припеваючи, а все тор

говuы и произвоАители остались бы только с вашими бумажка

ми, и что они стали бы с ними Аелать? Принесли бы вам мя 

·Обратного возврашения товаров? Но вы ответили бы, что уже 

истратили их! 
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Таким образом, если кто~нибуАь (хотя бы это было и прави

тельство) никому не разАает бумажных Аенег Ааром направо и 

наЛево, а только в виАе·квитанuий (или бонов, или как вы их там 

ни назовите) за полученный товар, то это еше не значит, что та

кие «Векселя)) ВСеГАа ПОЛНОАействительны. Если ИХ ВЫАаНО на 
большее число физиологических эквивалентов, чем на сколько 

имеется товаров на обшем рынке, то обшество невиАимо АЛЯ себя 

наХОАИТСЯ В СОСТОЯНИИ банкротства И реальная uена каЖАой хо
АЯЧей в нем креАитки (или как бы вы ее там •~и называЛи) буАет 
ровно во столько же раз меньше написанной на ней uифры, во 

с~олько раз число номинальных физиологических эквивалентов, 

означенное на всех, хоАяших в Аанное время в стране, креАит

ках, больше числа реальных физиологических эквивалентов име
юшихся в проАаже товаров. 

Увеличьте рынок, т.е. и произвоАство, и потребление, и uена 

их увеличится. 

Но увеличить рынок вы можете только: 1) увеличив потре
бителей, т.е. население, и 2) увеличив потребительную способ
ность каЖАого обывателя (или значительной части населения), 
т.е. заставив их более труАиться и потреблять. Но и то и Аругое 

труАно сАелать, а потому АЛЯ быстрого возврашения uен к преж

ним нормам правительствам тех стран, ГАе отпечатано сл~-:~шком 

много бумажных Аенег, остается только ОАНО среАство: выкупить 

весь их избыток, распроАав АЛЯ этого часть своих имушеств, и 

немеАЛенно сжечь все полученные таким способом бумажные 

Аеньги, мв притом фактически ненарушимые гарантии, убеАи

тельные АЛЯ каЖАого обывателя, что ни при каких Аальнейших 

экстренных наАобностях в Аеньгах не буАет выпушено новых 

креАиток, а в случае необхоАимости буАут приняты Аругие экст~ 

ренные меры, вро~е только что указанной мной распроАажи 

имушеств АЛЯ выкупа избыточных креАиток. Это тот самый спо

соб, которь1й уже пыталось применить русское правительство в 
1811 гоАу, когАа, напечатав бумажных Аенег вчетверо более, чем 
вмешал их тогАашний рынок, оно Аобилось того, что все uены 

поАнялись более чем вчетверо и ассигнационный рубль стал 

235/ 7 копейки на тогАашнюю еАиниuу меры uенностей- сереб

ро. 0Анако, проАав госуАарственных имушеств только на 11' мил
лионов рубf\ей, которые и были сожжены, правительпво преА-



ЧЕТЫРЕ ВСТРЕЧИ 173 

почло остановиться и закрепить путем девальваuии навсегда те 

четверные uены. 

То же самое вновь будет и теперь, если примененная тогда 

мера не будет проведена в полном размере. Я, конечно, хорошо 

понимаю ее затруднения. Удаление с внутреннего рынка двух 

.третей наполняюших его бумажек так же трудно, как легко было 

их напустить. Кроме того, неизбежно связанное с этим кажуше

еся nадение uен на товары и труд будет вызывать сопротивление 

не понимаюших его фиктивности торговuев и рабочих. Однако 

никакого другого быстрого средства поднять uенность бумаж

ных денег и этим прекратить вздорожание всех товаров нет и, 

как показывает произведенный много выше математический ана

лиз, не может и быть ни при каких условиях обшественной жизни. 



ПРИЛОЖЕНИ Я 

Приложение 1 
Физиологические эквиваленты различных nреАМетов 

про.4.i1ЖИ и уравнение времени соответствуюших им занятиR. 

Три основных фактора экономическоR жизни и их аналогия 
с тремя основными факторами жизни прироАы 

Физиологический эквивалент Ф какого-либо занятия, оче

ВИАНО, пропорuионален проАолжительности Т времени этого за

нятия, выраженного в гоАах, и его интенсивности И: 

Ф=ТИ. (1) 

3Аесь интенсивность опреАеляется как величина, прямо про

порuиональная количеству R физиологических трат организма 
в такое время Т0, которое прохоАит без отАыха от начала актив

ного периоАа работы АО его конuа, если работа легкая, и АО пол

ного восстановления сил, если она тяжелая, т.е.: 

R 
и=-т· 

о 

(2) 

При труАе сторожа физиологическая Аеятельность R естьАе
ятельность празАно живушего организма. Обозначим ее через 

R0 • При труАе, например, кузнеuа, как тяжелом, она получает 

еше некоторый приАаток R". Значит, вообше: 

И= Ro +Rп (3) 
то 
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Внеся это значение в первое равенство, ВИАИМ, что физио

логический эквивалент Аанного занятия, а с ним и его проАук

тов, выражается так: 

Ф=Т 
Ro +Rп (4) 

то 
Формула физиологического эквивалента труАа 

и его проАуктов 

3Аесь Т есть проАолжительность занятия, выраженная в го

Аах, как естественных еАиниuах, и, конечно, в 11.робных остатках 

их, если такие есть, или если время занятия Аанным преАметом 

окажется менее гоАа. 

Эта формула Аает возможность уравнять по времени все 

роАы обязательных занятий в каком-либо сложном учрежАении, 

ГАе всем Аается оАинаковое гоАичное жалованье. 

Пусть в оАном роАе труАа физиологический эквивалент: 

- т'Ro+R: 
Ф- т ' 

о 

а во втором: 

Перенеся Т' и Т" в первую часть и разАелив оба равенства 

Аруг на Аруга, имеем: 

.. , 1+ R: 
Т _ R0 +Rп _ R" 
Т- "R0 + R;; - l + R;; · 

Ro 
ОтсюАа ВИАИМ, что если Т' есть, например, время активного 

Аежурства, у которого R/ = О, а Т" - время активной работы 

кузнеuа, у которого, положим: 

R: "R=o,s, 
о 

то 

Т"= ~~ = 0,66Т'. 
Аругими словами: время Т" активной работы кузнеuа, вмес

те с периоАами отАыха АО полного восстановления его сил, не 
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Аолжно превышать шестиАесяти шести соты.х Аолей времени Ае

журства сторожа, а при равенстве часов занятия плата ему Аолж

на быть повышена на 66% сравнительно со сторожем. 
ОпреАелить физиологические эквиваленты труАа, помимо 

обычной их оuенки спросом и преАЛожением, по-виАимому, воз

можно физиологическим исслеАованием (количественным ана

лизом почечных и легочных выАелений). 

Рассматривая вышепривеАенные формулы, а также И все ь.ру

гие, которые буАут Ааны Аалее в этом· же исслеАовании, мы не 

можем не виАеть, что в экономической жизни человеческих об

шеств фигурируют три основных фактора. В их функuиях мы 

можем преАставить все остальные факторы в этой области, но 

·их самих нельзя выразить никакими опреАеленными функuиями 

ь.руг от Аруга. Эти основные факторы: время Т труАа или занS;J
тия, физиологический эквивалент П в разнообразных преАме

тах спроса и Аенежный эквивалент А. 

И замечательно, что в жизни прироАы мы тоже н.ахоАим три 

основных фактора. Это- время Т Аействия, количество М инерт

ности (или массы) в разнообразных телесных скоплениях физ!'l

ческой энергии, соответствуюшее труАовому эквиваленту П раз

нообразных проАуктов спроса, и объем W телесных скоплений 
физической энергии, соответствуюший Аенежному эквивален

ту*. Интересно также, что uена U преАметов с этой точки зре
ния является аналогом пространственной растяженности физи

ческих тел, Ci не их плотности. 

Приложение 11 
Оuенка культивированных, исключительнь1х 
и привилегированных преАМетов спроса 

Культивированными виАами спроса я называю такие, кото

рые требуют АЛЯ. своего осушествления Аолгого преАваритель

ного обучения. Таков, например, труААОКтора, требуюший у нас 
Аевяти лет обучения в гимназии и пяти лет в университете, т.е. 

14 лет, и все ему поАобные виАы занятий. 
Как Аолжны оuениваться такого роАа профессии~ 

* Об этом см. мою книгу: Основы I<ачсствсшюrо физико-матема
тического анализа. Москва: изд. И.Д. Сытина, 1908 г. 
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Говорят, что они должны оцениваться выше, чем обыкновен

ный рабочий труд, обучение которому занимает лишь ничтож

ное время. 

Рассматривая этот случай с точки зрения жизнетратной сто

имости, мы виАим, что раньше, чем начать свою оплатную рабо
ту, здесь человек уже проработал 14 лет своей жизни. Если б все 
это время он жил на субсиАии от обшества, которые Аолжен был 

бы возвратить из своей буАушей деятельности, то цена каЖдого 

гоАа его послеАуюшего оплачиваемого труАа АЛЯ равноценно.с

тИ с ГОАОМ некультивированных роАов труАа опреАелилась бы 
формулой: 

Ц _ (Ж-А) .до 
"-(Ж-А-У-И) П0 ' 

Формула АЛЯ оценки культивированных роАов труАа, 

гАе Uo есть его гоАичное вознаграЖдение; По - проАолжитель
ность его труАа, выраженная в гоАах же; !10 - жизнетратный эк
вивалент этого труда по отношению к золотым деньгам. Величи

на Ж есть среАняя проАолжительность жизни человека этой про

фессии; Л - время его Аетства АО начала обучения; У - время 

его учения и И - изАержки обучения, так как он зсt это время не 

только не получал платы, но сам тратил и за учение, и за нужные 

книги. Таким образом, считая, что гАе-нибуАь врач в среАнем 
nоступает в приготовительный класс гимназйи в 8 лет, мы име
ем Л= 8; зная, что он учится .14 лет, имеем: У= 14; трата его за 
учение и книги могла бы'Гь за 14 лет обучения эквивалентна 
б гоАам чернорабочего труАа, значит, И =б. допуская, что среА

ний возраст жизни человека этой опасной профессии в Аанной 

стране 35 лет, нахоАим: 

Ц = (35-.8) .до= 27 .до =4До 
о (35-8-14-6) по 7 по по' 

т.е. гонорар его Аолжен бы быть вчетверо больше, чем гонорар, 

например, простого сторожа или рабочего*. 

• Продолжнтельность средней жизни челопека в европейских !'О
родах постоянно увеличиnалась. Так, n Женеве средний возраст умер-

. ших был: 
в XVI веке - 18 лет; 
в XVII..вeкe - 23 года; 
в XVIII веке - 33 года; 
в XIX веке - 43 года. 



178 С. Валяиский, И. Недосеки1tа 

Говорят, ш1.нако, что эта точка зрения не вполне ясно обо

снована. 

ПреЖАе всего за обучение врачей в современном обшестве 

nлатит обыкновенно не оно uеликом, а роАные, которые соАер

жат Аетей в ГОАЫ учения не в Аолг, а безвозмезАно. Ае:ти Им не 

возврашают ничего. Значит, тут как буАто незачем получать и 

четверного гонорара. 

0Анако это возражение можно устранить тем, что все, что 

врач получил от роАителей при своем обучении, он морально 

обязан возвратить своим Аетям, чтоб проАолжать и Аальше эту 

культив1-1рованную профессию, так необхоАимую АЛЯ человече

ства. И притом он Аолж~н воспитать к культурному труАу не ОА

ного сына, а всех, т.е. в среАнем- трех Аетей, считая, что жена 

его, посвятив себя воспитанию Аетей и Аомашнему хозяйству, 

не имеет своего заработка. 

Эта точка зрения, несомненно, Аолжна считаться правиль
ной, пока обшество не Аает всем своим гражАанам оАинакового 

обшего образования. 

При таких условиях интеллигентным Професеиям АЛя' про

Аолжения своего сушествованиs;~ ничего не остается Аелать, как 

вычислять свой гонорар по вышеуказанной формуле, хотя это и 

привоАит практически к замыканию интеллигенuии в особую 

касту. 

Но если б все nолучали обязательное обшее образование, а 
АЛЯ высшего, и тоже бесплатного, избирались в Аостаточном чис

ле наиболее талантливые ученики, как полные стипенАиаты об

шества, тогАа избыточные траты на них уже заранее расклаАы

вались бы на себя всем населением и не было бы причины выше 

оuенивать их труА. 

В несравненно более своеобразном положении по отноше
нию к оuенке нахоАятся: 1) исключительные nреАметы спроса, 
каковы, например, картины гениальных хуАожников или какие

либо особенно реАкие веши, uена которых возрастает прямо про

порuионально платоспособности покупателей и их желанию 

иметь эти преАМеты и обратно проnорuионально преАЛожению 

этих nреАметов их произвоАителями; 2) размножаемые преАме
ты спроса, например, литературные произвеАения, при которых 

uена кажАого экземnляра может быть ·rем менее, чем в большем 

числе эти произвеАения распроАаются; 3) привилегированные 
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nреАметы спроса, наnример, служба в высших госуАарственных 

Аолжностях, оuенка которых в случае малоограниченной вер

ховной власти зависит всеuело от ее nроизвола. 

Приложение 111 
ВыГОАЫ и невыгоАы соuиалистического землепользования. 

Формула соuиализаuии земель. Польза машин 

В главе 7-й этого исслеАования я говорил о том, что nepexoA 
в nромышленности от каnиталистического строя к соuиалисти

ческому более характеризовался бы моральными выгоАами, чем 

материальными. То же самое можно сказать и о землеАелии. 

Аействительно, в случае соuиализаuии земной nоверхности 

преЖАе всего nришлось бы известной частью земель, отчужАен

ных у круnных и среАних землевлаАельuев, уАовлетворить их соб

ственных сельских рабочих и мелких аренАаторов из крестьян, 

разбираюших в ЛЮАНЫХ местностях те частновлаАельческие зем

ли, которые не исnользованы рабочими самого землевлаАельuа. 

Аля «nрибавки» окружаюших крестьянских наАелов nошло 

бы nри этих обстоятельствах лишь то, что· осталось бы nосле уАов
летворения вышеnоименованных лиu, и nритом nостольку, nо

скольку отАельный крестьянин может в Аанное время и nри Аан

ных оруАиях его произвоАства увеличить ежегоАное количество 

своего собственного труАа, без наАрывания себя работой. 

·Поясним это математическим анализом преАМета. 

Пусть крестьянских земель, пригоАных АЛЯ хозяйства, в Аан

ной области буАет а 1 Аесятин; пусть частновлаАельческих земель 
в ней а2 Аесятин. Пусть всех крестьян Ь 1 человек, а всех частных 
влмельuев Ь2; пусть, наконеu, обрабатываемых рабочими част
ных земель оказывается только d%, а все остальные заброшены., 
f\ежат Ааром. ТогАа, при соuиализаuии, отношение величины но

'Воrо наАела к старому выразится через n в формуле: 
d 

а1 +a2(l--) 
n= ~ 100 

(q +~) а, 

Основн~я формула соииализаиии земель 

Чтоб пояснить читателю примерам эту формулу, Аопустим 

сначала: 1) что частновлаАельческие земли в стране совсем не 
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обрабатываются, т.е. d =О; 2) что их влаАельuы сбежали, т.е. ь2 = 
О, и 3) что частновлаАельческих земель столько же, сколько на
Аельных, т.е. а 1 = а2• ТогАа формула Аает: 

n = 2, 

т.е. наАелы увеличиваются ВАвое. 

Но пусть частновлаАельческие земли все обрабатывались по

среАством наемных рабочих, тру А которых был настолько же ин

тенсивен и проАолжителен, как окружаюший крестьянский. Тог

Аа проuент обрабатываеМЫХ земель d = 100; И формула Ааст; 

n = 1, 

т.е .. наАел изменится в 1 раз (Аругими словами, совсем не увели
чится), как и Аолжно быть, если все частные земли остались за 

их бывшими рабочими. 

Аопустим наконеu, как третий случай, что землевлаАельuы 

при соuиализаuии не разбежались, но лишились АОХОАа, кото

рый им Аоставляла эксплуатаuия труАа рабочих, и заявили жела

ние, чтоб и им был Аан такой же наАел, как всем крестьянам. 

Пусть число их в Аанной области было во сто раз менее числа 

ОбШИН.НЫХ креСТЬЯН, Т.е. Ь2 = 0,01 Ь 1 , ТОГАа формула АаСТ: 

n = 0,99. 

В этом случае обшинный наАел ·не только не увеличится от 

соuиализаuии при таких условиях, но станет около оАной. сотой 

Аоли меньше, чем прежАе. 

Понятно, что в тех странах, гАе уже не сохранилось наАель

ных земель, поА символом а1 Аолжна поАразумеваться среАняя 

величина землевлаАения местного крестьянства, обрабатываюше

го всю свою землю лично, без рабочих, а все, кто имеет рабочих, 

АОлжны быть отнесены к категории Ь2, а их земли к категории а2• 
Все эти многообразные равновесия межАу числом лиu на

Аельных, лиu рабочих и частных собственников и межАу количе

ством Земель во влаАении тех 11 Аругих и прихоАится иметь все
ГАа в виАу обшественному Аеятелю, серьезно относяшемуся к 

своему Аелу, при исчислении материальных выгоА или невыгоА 

АЛЯ крестьян от соuиализаuии земель в Аанной стране. Мораль

ны~ же преимушества соuиализаuии АЛЯ населения, способного 

их оuенить, конечно, всегАа очень велики. 
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Первая основа справеАЛивопи в обшественной жизни- это, 

конечно, равноправие всех без исключения. Но это равнопра

_вие не Аолж~:~о быть низвеАением всех на самый низкий уровень 

жизни в Аанную эпоху и в Аанной местности, а наоборот. · 
Так, в тех случаях, когАа частновлаАельческие рабочие об

рабатывают сравнительно с оАиночными крестьянами более Ае

сятин земли благоАаря применению машин, ни в каком случае 

нельзя перевести их при соuиализаuии на меньший наАел, унич

тожив машины, которые Аавали возможность обрабатывать бо

·лее земли при том же гоАичном эквиваленте физиологических 

трат, как и окружаюшие безмашинные крестьяне. 

Совершенно наоборот. 

НаАо увелич~ть НаАелы послеАних АО той же высшей нормЫi 

уАалив избыток населения путем колонизаuии или перевоАа на 

фабричную и завоАскую Аеятельность, чтоб САелать машинный 

труА применимым АЛЯ всех землевлаАельuев нового строя. При 

этом никогАа не слеАует забывать, что всякое серьезное усовер

шенствование в оруАиях произвоАства более облегчает жизнь 

труАяшихся масс, чем перехоА от самого хуАшего в моральном 

отношении строя к самому лучшему. 

Понятно, что во всех тех местностях, ГАе соuиализаuия оt

вобоЖАает больше земель, чем сколько их способно обработать 

землеАельческое.население Аоступными ему оруАиями произвоА

ства, избыток земель буАет лежать без пользы, как теперь у нас в 

Сибири, в ожиАании Аоцаточного прироста населения. Но пусть 

в какой-либо стране, при Аанных условиях ее граЖАанского раз

вития, перехоА к соuиалистическому землепользованию Аает по 

. нашей формуле соuиалИзаuии несколько проuентов Аополнитель. 
ной земли, а t ней и материальной выrоАы люАям, лично обраба
тываюшим всю свою землю. 0Анако и тут буАет всегАа некото

рый минус. 0Ана из главных трат современных среАних земле

влаАельuев заключается, как может виАеть всякий, кто знаком с 

их жизнью, в Аоставлении среАнего и высшего образования сво

им Аетям. Значительная часть стуАентов и курсисток, гимназис

тов и гимназисток везАе из них. 

Таким образом, в современном строе среАнИе землевлаАель
U!J! непроизвольно исполняют вместе с Аругими зажиточными 
сословиями функuию помержания в стране интеллигенuии, так 
необхоАимой АЛЯ ее Аальнейшей эволюuии. 
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ОтчужАение их земель и соответствуюших АОХОАОВ лишит 

землевлаАельцев возможности исполнять эту функцию. ОтсюАа 

ясно, что после социализации необхоАимо буАет возложить эту 

обязанность на все труАовое население страны, в том числе и на 

крестьян, обложив их Аополнительным, и притом значительным, 

налогом на всеобшее бесплатное и обязательное среАнее обра

зование, и еше вторым налогом, АЛЯ Аоставления высшего обра

зования наиболее способной части учашихся в среАних учебных 

завеАениях, АЛЯ необхоАимого стране помержания и расшире

ния интеллигентных Аеятелей (Аокторов, инженеров, архитекто
ров, агрономов и т.А.). Приняв все это во внимание, возможно 
Аопустить, что при оАинаковом применении землеАельческих 

машин и при оАинаковой милитаризации страны социализация 

земель не принесет совсем материальных выгоА. 

Но это еше не значит, что ее никогАа не буАет. 

ВеАь, несмотря на все преграАы, человечество с каЖАым но

вым столетием постепенно приучается ставить моральные блага 

выше материальных. А эволюция науки и техники Аостаточно об

легчит в буАушем человеческий труА, чтобы с избытком вознаг

раАить за все принесенные АЛЯ них материальные затраты. 

Многие у нас еше не вполне ясно сознают всю пользу машин

ного произвоАства сравнительно с ручным и, виАя, что проАол

жительность труАа не сокрашалась АО сих пор пропорционально 

применению маllJин, воображают, что так пойАет и в буАушем. 

Но это глубокая ошибка. Польза машин опреАелЯется стро
го слеАУюшей формулой. 

Примем современный рабочий Аень Do за 1 нашего счета и 
СПрОСИМ себя, КаК АЛИНеН АОЛЖеН бЫТЬ, при ВСеХ прОЧИХ раВНЬ/Х 

условиях, новый рабочий Аень D", если к ·какой-нибуАь отрасли 
труАа, Ааюшей теперь занятие а процентам всего труАяшегася 

населения в какой-либо изолированной экономически стране, 

мы применим новую машину, сокрашаюшую физиолоr-ический 

эквивалент проАуктов этого труАа в n раз. 
НетруАно виАеть, что математический анализ этого вопроса 

привоАит к формуле: 

Dn __ а +(1-~) 
D0 IOOn 100 . 

Формула, Ааюшая отношение Алины нового рабочего АНЯ 

к старому при ввеАении машинного произвоАства 
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Поясню ее nримером. 

Пусть к отрасли трум, Ааюшей зан~тие 50 nроuентам всего 
рабочего населения изолированной экономически страны, nри

менена машина, которая, за вычетом ее ремонтов, nрислуги, топ

лива и ее собственного nотребительного эквивалента (так как 

она не вечна), сокрашает труАрабочего в этой отрасЛи вАвое. 
ТогАа а = 50, n = 2, и формула мет: 

Dn =50 +(1-2Q_)=075=~ 
D0 200 100 ' 4' 

Это значит: во всех областях человеческого труАа, nосле вве

Аения этой машины, приАется ввести во избежание переnроиз

ВО4СТва новый рабочий Аень, nроАолжительность которого рав

на 3/ 4 nрежнего. 
Почему же это так~ 

Ответ очевиАен. Обшие законы, уравниваюшие время и жиз

нетратные эквиваленты всех роАов труАа, не Аоnустят, чтоб тру А 

сокраwался ВАвое лишь в ОАНОй отрасли, а разложат скоро nолу

ченное в ней сокрашение и на все-остальные отрасли. Поэтому 

и рабочий Аень вместо того, чтоб сократиться на половину АЛЯ 

50 nроuентов рабочего населения, занятого этим труАом, сокра
тится лишь на четверть, но АЛЯ всех. 

ОтсюАа ясно, что чем меньше проuент населения, занятого 

какой-либо областью труАа, тем меньше nользы для всех прино

сит nриложенная к нему машина. 

Но nочему же со времени Уатта, изобретшего nаровую ма

шину, она менее сократила время обшечеловеческого труАа, чем 

ВЫХОАИТ ПО ЭТОЙ формуле? 

Потому что благоАаря развитию nутей сообшения рабочее 

население промышленной Евроnы начало снабжать своими nро

а.уктами не ОАИН свой рынок, а и отАаленные страны, ГАе машин 

еше нет, и, кроме того, потому что nотребност~ европейского 

населения, особенно в интеллектуальной области (т.е. потреб

ности чтения, образования), сильно увеличились.-

Но увеличение рынков скоро Аолжно буАет nрекратиться, 

расширение интеллектуальных nотребностей буАет уАовлетворе

но всеобшим образованием, и тогАа благоАетельное Аействие за

мены ручного труАа стихийными силами nрироАы с помошью ма-
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шин скажется в полной мере АЛя рабочего человечества и со

кратит его ежеАневный тру А по крайней мере вАвое, если не втрое 

или вчетверо, сравнительно с современным. 

Приложение IV 
Влияние роскоши богатых и праЗАности ленивых 

на увеличение гоАичного количества труАа остального 

населения. Обременительно ли ААЯ труАЯшегася 

человека брачное ·состояние.! 

Обременительное в прогресси.вной степени влияние празА

ных люАей в обшестве опреАеляется легко. Если в Аанной стра

не (в проuентах) имеется Л празАных люАей, не имеюших ника
кого полезного занятия, - чистых рантьеров*, пенсионеров; 

ниших, прихлебателей, занятых непроизвоАительными заняти

ями (воины, рабочие на пораховых и Ар. завоАах), а также Ае

тей и стариков, получаюших в среАнем тем или иным способом 

Аостаточное соАержание, - то труАяшейся части населения 

прихомпся увеличить ежеАневное нормальное время П) свое-
го труАа еше некоторым Аополнительным, лиШним временем Т1 
по формуле: 

Формула Аля опреАеления обременительности праЗАных 

люАей АЛЯ труАяшегася человечества 

• Под чистыми раитьерами я nодразумсваю тех, кто живет ис~ 
ключитслыю па ренту, не имея оnределенного занятия. В этом смыс
ле каnИталист. или круш!_ЫЙ землевладелец, отАающий па содержа
ние в nорядке своих имуществ столько же физиологических эквива-. 
лснтов .жизнетратной эt1сргии в год, как и каждый из его рабочих, 
является таким же работником в общем деле, как и они, хотя рыноч
наЯ оценка его труда в современном строе сильно nовышена. Его пор~ 

мальныс, ,.сnраведливые• траты на содержание себя и своего семей
ства, nри всеобщем обязательном среднем образовании и достаточно 
расширенном и тоже бесnлатном высшем образовании, не должны 
nрсвышать траты выборного директора-расnорядителя тех же иму, 
щсств nри социалистическом строе, а без вышеприведенных образо
вательных условий общественную оценку его распорядительпой дея-
тельности фактически ничем нельзя понизитЬ. · 
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гАе Т1 означает лишнее, прибавочное время труАа труАяшегося· 
населения при наличности в Аанном обшестве Л проuентов 

празАных и не~роизвоАительно занятых люАей. С1 означает. 
относительную величину соАержания этих празАных люАей по 

отношениК) к среАней величине Со самосоАержания труАяшихся 

люАей. Таким образом, если, например, в обшестве имеется 20% 
(т.е. Л = 20) празАных и непроизвоАительно занятых люАей вся
ких категорий, в среАнем получаюшихтакое же соАержание С1 , 

как и соАержание труАяшихся С0, то число ежеАневных часов Т1 
лишнего времени труАа труАяшихся буАет: 

1 
Т1 =-·Т 4 о· 

Вы виАите сами, что в то время как число празАных люАей 

увеличилось только на 20%, труАяшемуся остатку Пришлось уве
личить время своего труАа уже на 25%. А еслИ вы Аопустите в 
обшестве присутствие 80% празАных люАей, то, как показывает 
формула, труАяшимся пришлось бы повысить время своего тру

Аа уже на 400%, Т.е. работать ВПЯТеро более сраВНИТеЛЬНО С преж-
ним. 

ОтсюАа понятно, как важно АЛЯ более легкоЙ жизни челове" 
чества по возможности уменьшать в нем число празАных люАей,· · 
сnособных к труАу, т.е. всех безАельных, за исключением лиu 

ОАряхлевших, болезненных, искалеченных и т.А., и Аать всем воз

можность (или Ааже поставить в необхоАимость) заниматься чем
нибуАь полезным АЛЯ обшества. 

С этой точки зрения чрезвычайно своеобразным оказывает

ся положение прислуги в современном обшестве. Прислуживая 

nразАному хозяину, она сама обрашается в паразита обшества, 

а прислуживая труАяшемуся, нереАко оказывается чрезвычайно 

полезной сотруАниuей. 0Анако в этом случае наАо строго раз-· 

личать Аомашнюю прислугу от работников. 

Допустим АЛЯ простоты, что крестьянин, имеюший избыток 

земли, нанял себе ра~отника. И сам он работает, и работник 
работает. Оба нарабатывают за гоА ВАвое, и на каЖАого прихо

Аится нормальный гоАичный эквивалент труАа. 3Аесь нет ника

кой потери в сумме обшей Аеятельности люАей, хотя бы работ

ник и брал на себя часть Аомашних Аел хозяина. 

·теперь riреАставим, что труженик в области науки нанял себе 

Аомашнюю прислугу. Она избавила его от потери времени на 
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поАметание полов, убирание посуАы, ставление самовара, при

готовл~ние обеАа и т.А. А он благоАаря этому увеличил свой на

учный труА. 

3Аесь мы уже имеем Аело не с простым Аомашним работни

ком, как было в примере крестьянина, а с настояшей прислугой, 

так как в ее обязанности вхоАит только снятие с хозяина необ

хоАимых в житейской прозе Аомашних Аел, чтобы он мог отАать 

свое время более полезным АЛЯ человечества занятиям, к кото

рым способен или поАготовлен не всякий. В этом случае прислу

га, несмотря на то что она ничего своего не. поста-вляет на обше

ственный рынок ни через себя, ни через хозяина, не является 

паразитом обшества, а становится как бы рычагом, повышаю

шим тру А ОАНОГО ИЗ ЧЛеНОВ ЭТОГО обшества ВО МНОГО раз больше, 
чем если б она получила обратно свою прежнюю само~тоятель
ную Аеятельность, от которой перешла к Аеятельности прислуги. 

Но как же оuенить в Этом случае ее пользу? Степень нужнос

ти АЛЯ Аанного обшества какой-нибуАь отрасли человеческого тру

Аа опреАеляется ее оuенкой на обшественном рынке. Значит, 

преЖАе всего прислугу соАержать имеет моральное право только 

тот, кто занимается Аеятельностью выше.оuениваемой, чем среА

няя; Аругими словами, только тот, кто из своих собственных зара

ботков может соАержать, кроме себя с семейством, также и АО

машнюю прислугу, необхоАимуюАЛя повышения интенсивности его 

труАа. Всякая излишняя и потому праЗАношатаюшаяся прислуга 

вхоАит в отАел перечисленных мной выше nаразитов обшесrва

uеликом, если она чисто nараАная, или отчасти, если она не nриАа

ет Аеятельности хозяина такого же эквивалента nолезной жизне

тратной энергии, как нормальный рабочий. ОтсюАа же ясно, что 

если <<Человек без оnреАеленных занятий» соАержит еше и nри

слугу на свои незарабатываемые АОХОАЫ, то число nаразитов об

шества увеличивается.на все число служаших ему лиu. 

Точно то же можно сказать и о брачном состоянии. Оно об

ременительно только АЛЯ лентяев, чистых рантьеров и вообше 

nразАно живуших люАей, Аа и то лишь в том случае, если жена 

сама nриучена изврашенным восnитанием к празАности, фран

товству и роскоши. Если этого нет и если Аело ИАет о труАяшем

ся человеке, то брачное состояние АЛЯ него не только не обре

менительно, но, наоборот, выгоАно, так как жена, беря на себя 

все Аомашние заботы, освобоЖАает своему мужу время АЛЯ бо-
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лее произвОАительного труАа, если Ааже и не работает сама в 

какой-либо области самостоятельно. Вот почему среАи кресiъ

ян жена справеАЛи во считается необхоАимостью в хозяйстве, не

зависимо от лежашей на всяком нормальном человеке обязан

ности проАолжать человеческий роА. 

К вопросу о равноправии и равносnособности женшин и муж

чин такое разАеление труАа межАу обоими полами, понятно, не 

имеет никакого отношения, тем более что занятие первоначаль

ным воспитанием гряАуших поколений, которое естественно при

еваили себе женщины, захватив благоАаря этому и всю область 

Аомашней Аеятельности в семье, является наивысшим и наиваж

нейшим из всех остальных человеческих занятий, требующим АЛЯ 

своего правильного осуществления наиболее высокой и всесто

ронней умственной и моральной поАготовки, которая и Аолжна 

быть Аоставляема женшинам среАними и высшими учебными за

веАениями . 
.Аам математически точную меру этих Аомашних соотношений. 
КажАый отАельный человек имеет свои собственные таланты 

и соответствующую им труАосnособность И проАУктивность, ко

торые зависят в физическом труАе от сиЛы тех или Аругих мус
кулов, а в умственном- от развИтости тех или Аругих комnонен

тов мозга. Пусть общественная оuенка какой~либо культивиро

ванной области человеческого труда, которую назовем занятием 

М, выражается через 

!!!l..ю 
о' 

то 

гАе Ю~ 'означает ее жизнетратный эквивалент, а коэффиuиент 
т/т0- отношение спроса т 1 на эту область труда к среднему 
спросу то на обычный труА (т.е. ее относительно высшая или 

низшая оnлата сравнительно с. обычным трудом)._ Пусть по усло
виям своей жизни данный человек может в году посвятить это
му занятию только время t1, составляюшее лишь некоторую часть 

времени t0 его общих, необходимых занятий. ТогАа его годич

ный заработок в культивированной профессии М1 будет: 

ю =!!!l.!J.ю 
1 t о, 

то о 

где I00 есть среАний заработок человека в Аанной стране в Аан

ное время. 
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Но Ю1 еше не весь его заработок, так как остальную Аолю t0 -

t1 своего рабочего времени t0 он посвяшает. Аругим обшеАоступ
ным занятиям М2 (вроАе поАметания полов и т.А.), обший зара-
боток которых (Ю2) в_ыразится AЛsi него через: · 

I02=~·to-t•ю 
т~ to о. 

Значит, сумма его валовых заработков: 

ю ю - (т, t, т2 to - t, r ,+ 2- -·-+-·--
то to то to о. 

Общая формула права человека на соАержание прислуги 

НетруАно виАеть отсюАа, что если обшественная оuенка куль

тивированного труАа М1 АВОЙНаЯ, Т.е. m.fm0 = 2, ТО его АеЯтель 
уже имеет моральное право снять с себя обшеАоступные зан.я

тия М2, возложив их uеликом на прислугу, и заниматься только 

труАом М1 • Аействительно, тогАа время t1 его занятия этим вы

сокоuенимым труАом буАет равно t0 , т.е. все рабочее время это

го человека буАет.посвяшено оАному культивированному труАу; 

А вся сумма его житейских, обычно uенимых занятий М2 (у ко
торых mjm0 = 1), приравнявшись к нулю, выбрасывается нашей 
формулой вон Из его жизни, т.е. переносится на прислугу. При

слуга з.Аесь работает АЛЯ него, а он зарабатывает обшеполезным 
труАом и на свою, и на ее жизнь. Бывают, конечно, и такие заня

тия, АЛЯ КОТОрЫХ современная обшественная OUeHKa m.fm0 МНО
ГО выше Авойной. Таков труА популярных писателей, артистов, 

ХУАОЖНИКОВ И Т.А., ИНОГАа зарабатыВаЮШИХ В ГОА И ВО СТО раз 

больше, ЧеМ ПрОСТОЙ рабОЧИЙ. 0АНаКО СЛеАует ЛИ ИЗ ЭТОГО, ЧТО 
они имеют моральное право соАержать и 100 человек прислуги? 
Конечно, нет, потому что за исключением оАного, Авух или в 

крайнем случае трех слуг, Аействительно освобоЖАаюших талант

ливого или поАГотовленного Аолгим преАварительным труАом к 

необычной работе человека от житейских занятий, все осталь-

ные служашие буАут чистыми паразитами. · 
Это обстоятельство прямо привоАит нас к вопросу о вреАе 

АЛЯ человечества всякой роскоши и излишеств в частной жизни. 

Аля вычисления того, насколько роскошь и излишества богатых 

в Аанной стране и в Аанное время увеличивают время труАа каж

Аого труАяшегася человека, лрихоАится расположить все эти со-
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временные обшественные пороки по величине потребительного 

эквивалента соответствуюших им преАМетов роскоши и изли

шеств. НетруАно виАеть, что всякий товар имеет свой коэффи

ииент инАивиАуального потребления в человеческой жизни, оп

реАеляемый формулой: 

л 
К=

тч· 

Коэффиииент ИНАИВИАуального потребления 

преАметов спроса 

Как виАно из этой формулы, коэффиииент К инАивиАуально

го ПОТреблеНИЯ ВСЯКОГО АаННОГО преАмета спроса ОПреАеЛЯеТСЯ 
отношением количества П потребленного преАмета ко времени 

Т его потребления, причем если преАмет потреблялся не ОАНИМ 

человеком, а несколькими, то это отношение наАо еше разАелить 

на число Ч потребителей. 

За еАиниuу счета времени ЗАесь обязательно принимается 

гоА, а количество П потребляемого преАмета опреАеляется Ае

тально, как По- П1 , гАе По есть закупленный запасАанного преА

мета, а П1 - его оста1ок к конuу Аанного срока Т потребления. 

Кроме того, АЛЯ сравнимости меЖАу собой разных преАМетов 

потребления наАо обязательно заменять кажАый из этих преА

метов его Аенежным эквивалентом, преобразовав преАыАушую 

формулу в 

К=До-ДI 
тч· 

Коэффиииент инАивиАуального потребления 
в его Аенежном эквиваленте 

3Аесь.10 есть стоимость преАМета в золотой монете в начале 
потребления, а .11 -стоимость его остатка при конuе потребле

ния. 

Эта формула сразу Аает нам ряА откровений. 

Покажем на примерах. 

1) Пусть семья в четыре человека потребляет в сутки без ос
татка 1 фунт сахару, Аенежный эквивалент которого = 20 копей
кам= 1/5 Аоля рубля. TorAa .10 = 20, .11 =О, Ч = 4 и время по
требления Т= 1/365 Аоля roAa. TorAa наша формула Аает коэф
фиuиент инАивиАуального потребления сахара: 
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Ксах = 18,25 рубля В ГОА На человека. 

2) Теперь взглянем на ожерелье, висяшее на шее светской 
Аамы, с брильянтами в 1 О 000 рублей. 3Аесь ..10 = 1 О 000, ..11 = 
1 О 000, Ч = 1. Промежуток Т времеfiИ, прошеАший с того мо
мента, как она его купила себе, и АО того момента, когАа его 

проАали за Аолги, составляет 5 лет. Внесение в нашу послеАнюю 
формулу всех этих числовых значений Аает: 

КО*•Р· =0, 

т.е. коэффиuиент К инАивиАуального потребления этого ожере

лья есть нуль, что и понятно: каким оно вышло из магазина, таким 

и возвратилось в него. Пусть Ааже магазин при обратной покупке 

не Аал ей прежних 1 О 000 рублей, это не имеет никакого значе
ния, так как наши символы до и ..11 показывают не рыночную uену, 

а жизнетратные Аенежные эквиваленты, которые могли уменьшить

ся лишь ничтожно за 5 лет употребления ожерелья от стирания 
золота, камней и от порчи хуАожественной отАелки. 

Что же выхоАит? Если я сьем вАвое больше сахара в гоА, чем 

мне нужно АЛЯ жизни, я отягчу труАяшееся человечество, так 

как кто-тq ГАе-то Аолжен восстановить в это время потраченный 

мной запас АЛЯ того, чтобы сахара хватило всем и в буАушем 

гоАу. А если светская Аама носит на себе, как говорят, uелое 

состояние, то она этим никого не отягчает, а только афиширует 

переА всеми свое легкомыслие. 

Этим ожерельем она как бы говорит всем: «В моем распоря

жении был раньше большой капитал в банке, который жил своей 

жизнью,· созиАал невиАимо АЛЯ глаз, но виАи~о АЛЯ развитого 

ума новые зАания, Аороги, увеличивал благосостояние буАуших 

поколений и благоАаря этому обеспечивал и.мою буАушую жизнь, 

Аавая и мне, и моему мужу, и Аетям возможность кажАый ГОА 

получать с него и тратить на что хотим проuенты. Но я заметила 

в ювелирном магазине uелую гору трупов былого, бесполезного 

человеческого труАа в виАе этих блестяших камней и золота и 

променяла на них и буАушее благосостояние всей своей семьи, 

и свою роль в эволюuии человеческой культуры, переАав ее тому 

ювелиру». Таков прямой вывоА из моей формулы. 

И нетруАно виАеть, чта коэффиuиенты инАивиАуального по

требЛения АЛЯ всех преАметов спроса, различные АЛЯ кажАого 
их роАа, реАко соответствуют их рыночной uене. Так, коэффи-
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uиент этот очень мал, Ааже близок к нулю, Аля самых Аорогих 

люстр, картин и разных металлических статуэток и безАелушек. 

Он уже более мя фарфоровой, стеклянной посуАы, мебели и 

nоАобных хозяйственных преАМетов, так как они бьются и лома

ются и в среАнем имеют свой опреАеленный век, который и нуж

но поАставлять в формулу noA символом Т, и ясно, что чем nро
Аолжительнее этот среАний век, тем меньше их гоАичный потре

бительный эквивалент в жизни. 

Точно то же выхоАит с бельем и оАежАой, в коэффиuиент 

инАивиАуального потребления которых Аолжна быть nрибавле

на еше величина А2, обозначаюшая среАние траты на их гоАич

ный ремонт, так что формула мя этого случая принимает виА: 

К _до-д,+Д2 
2 - тч . 

Коэффиuиент индивидуального потребления 

ремонтируемых предметов 

3Аесь все символы имеют то же значение, как и в преАьJАУ

ших формулах, только noA А1, т.е. uенностью остатка от потреб
ления, ЗАесь Аолжна nоАразумеваться сумма Аенег, за которую 

остатки nлатья и белья промнь1 старьевшику. 

Коэффиuиент инАивиАуального nотребления каменных АО

мов (хотя nостройка их сравнительно Аорога)· может оказаться 

меньШе равновеликих с ними Аеревянных, требуюших более ре

монта и менее АолговечньJх. Сумма гоАиЧных квартирных nлат 
Аанного Аома, разАеленная на число живуших в нем лиu, Аает 

оuеночную величину всегАа более высокую, чем коэффиuиент 

инАивиАуального потребления Аанного зАания по отношению к 

кажАому отАельному его жильuу, так как в квартирную nлату 

вхоАят капиталистические проuенты и всякие налоги, особенно 

высокие в больших гороАах. 

ОтсюАа мы виАим, что только ввеАением коэффиuиента ин

АивиАуального nотребления в оuенку вреАа различных nреАме

тов роскоши (т.е. того, на сколько тот или Аругой роА отягчает 

ежегоАньJй тру А работаюшего человечества) и можно Аостипtуть 

nравильных и точных nреАставлений об этом преАмете. 

Роскошь есть ржавчина, особенно охотно поражаюшая скоn

ления больших богатств, Застоявшихея Аолго в оАной фамилии. 

Она, как и многие виАьJ ржавчины и nлесени, принимает нереА~ 
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ко очень красивые АЛЯ вкуса современников формы, вроАе Аам

ских кружев, бархатных и шелковых платьев, быстро сменяемых 

моАой, чтоб увеличить их потребительный эквивалент, умень

шая время Т их употребления. Она ме11ее отяготительна АЛЯ тру

АЯ!J.Iегося человечества, чем это кажется с первого взгляАа, бла

гоАаря ничтожному коэффициенту ИНАИВИАУального потребле

ния наиболее бросаюшихся в глаза преАМетов роскоши и является 

главным образом великим уравнителем частных богатств, посте

nенно разьеАаюшим их и перевоАяшим в руки поставшиков преА

метов роскоши. 

Что же касается АО Аругих пороков зажиточных классов, вро

Ае азартных игр, биржевой, картоЧной и Ар., то они совсем не 

обременительны АЛЯ труАяшихся масс. Они лишь перевоАят из
быточные капиталы из ОАНОГО-кармана в Аругой, что совершен

но безразлично АЛЯ остального человечества. 

При~ожение V 
Работа и развлечение. Эволюuия человеческой психики 

как основа всех изменений обшественного строя 

Работа, по преАставлению современного среАнего челове

ка, есть поАготовка какого-нибуАь наслажАения и сама по с~бе 

всегАа неriриятна. Вот почему когАа наслаЖАаться ее результа

тами прихоАится не самому, а кому-нибуАь Аругому, то - рас

сужАая с этой чисто эгоистической точки зрения- вам наАо с 

воспользовавшегося плоАами вашей работы получить соответ

ствуюший эквивалент, если не больше, своей работы. 

Но точно ли полезный труА сам по себе всегАа неприятен? 

Этого как буАто совсем не Аолжно бы быть. 

ВеАь во всяком человеческом организме происхоАит nосто

янный физиологический обмен вешеств, в результате которого 

непрерывно выАеляется химическая энергия, которая не может 

не преврашаться·, по мере своего возн~кновения, в какую-нибуАь 

работу, умственную или физическую. 3Аоровый и нормальный 

организм требует себе работы и Ааже не щ>жет жить без нее, по

Аобно тому как неиспорченный локомотив не может не стремиться 

к Авижению, пока его топят, и если не Аать ему возможности вез

ти вагоны, то вместо полезной работы он буАет обрашать всю 

выАеляюшуюся в нем энергию в бесполезный свист и гул своего 

преАохранительного клаnана или сам себя попортит. 
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Точно так же и человеческий организм, как только он лишит 

сеtЖ.нормаль.ной Аозы полезного труАа, сейчас же буАет.искать 

и непременно найАет себе какое-нибуАь бесп~>Лезное занятие, 

называемое развлечением, буАут ли.это празАные бесконечные 

разговоры, непрошеное вмешательство в чужие Аела, карточная 

игра, спорт и т.А. 

Такое развлечение не всегАа бывает легче полезного труАа. 

Игра в футбол или гонки на велосипеАах потру.1нее, напри
мер, работы маляра, и, оАнако же, в современном обшестве еАва 

ли многие пойАут к окружаюшим АомовлаАельuам просить у них 

позволения раскрасить безвозмезАно их Аома, чтоб САелать себе. 

некоторое развлечение от празАности и скуки. 

Почему же это? 

НетруАно виАеть, что причина тут та же, по которой совре
менные люАи и воюют Аруг с Аругом. 

Она заклЮчается в том, что основой психики современного. 
. . . 

человека все еше служит эгоизм и Ааже конкуренuия Аруг с Ару-

гам, которая препятствует современному орАинарному челове

ку оказать услугу Аругому, хотя бы это принесло пользу и его соб
ственному зАоровью. Обливаться потом и изнемогать при футбо

ле или в велосипеАной гонке человеку хочется, чтоб, не оказав 

при этом никому из окружа~ших никакой реальной пользы, на

глЯАно показать свое преимушество наА ними. Если он уверен,· 
что в этой игре он. от всех отстанет, он не буАет охотно участво

вать в ней, а только разве по усиленной просьбе желаюших. Точ

но так же и во всякой Аругой современной игре приманкой яв

ляется всегАа желание обыграть Аругих, хотя всякому игроку и 

ясно, что это Аоставит его компаньонам, обыкновенно Ааже при

ятелям, не только материальный вреА, но и огорчение, которое 

остается Ааже и при простом безАенежном проигрыше. 

ОтсюАа мы виАим ясно, что причина, по которой современ

ные нам ЛЮАИ отличают тру А от развлечения и преАпочитают по~ 

слелнее, может Аействовать лишь при наличности у них чисто 

эгоистической психики. На этой психике построена, как на не

зыблемом фунАаменте, и вся теория современного нароАного хо
зяйства и вся его практика. И стремление рабочих поменьше ра

ботать, когАа прQАукты их труАа не uеликом к ним поступают, и 
стремление капиталистов побольше получить проАукта чужого 

труАа в свое распоряжение, и Ааже самое учение об эквивалент

ном обмене проАуктов труАа в нароАном хозяйстве- все это. 

781111ШайС. 
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зижАется на наличности эгоистической психики и само собой 

рухнет, как только меАЛенное, но непрерывное развитие Чело-· 

веческой А уши перевеАет человечество в гряАушем к высшей, аль

труистической nсихике. 

ВеАь когАа вы искренно любите кого-нибуАь, разве АЛЯ вас 

не уАовольствие САелать АЛЯ него что-нибуАь без всякого воз

награжАения? Разве мыслитель, или ученый, или истинный Аруг 

человечества работает только АЛЯ Аенег? Разве не терпит он ча

сто, вместо материального или какого Аругога эквивалента, толь

ко гонения и лишения? Разве не nросиживает он целые ночи в 

поисках истины и справеАЛивести не АЛЯ ОАного себя, но и АЛя 

всех люАей, сожалея только об оАном- что в сутках не больше 

24 часов? И nриАет ли ему Ааже в голову требовать обязательно
го ограничения времени своего труАа восьмичасовым рабочим 

АНем и запрешения себе рабспать по празАникам? Вы сами ВИАИ
те, что он всеми силами буАет сопротивляться таким ограниче

ниям, и это только потому, что любит свой труА, любит люАей и 

понимает пользу своего труАа АЛЯ них. 

3Аесь мы уже виАим случай перехоАа Аушевно и интемекту

ально развитого труАяшегася человека на высшую стуnень эво

люции человеческой А уши, и мы Аействительно виАим, что все ос

новы современного обшественного хозяйства АЛЯ него более со

вершенно не существуют. Его высшая nсихика перестала различать 

работу от развлечения и наслажАения, перестала виАеть разницу 

меЖА у своей nользой и пользой Аругих, ему хочется работать как 

можно более1 а не как можно менее. А что он рабоrает в этом 
случае не столько АЛЯ себя, сколько АЛЯ Аругих, ясно из того, что 

он не только не стремится скрыть своих открытий от окружаю

ших, но, наоборот, остается неуАовлетворенным, nока не САелает 

nлоАы своих труАов, nутем nечати, всеобшим Аостоянием. 

Не буАет ли когАа-нибуАь того же самого и со всеми Аруrи

ми люАьми? ВеАь все отрасли полезной человеческой Аеятельно

сти оАинаково нужны АЛЯ человечества, а потому и у сознатель

ного ка меншика или землеАельuа может возникнуть такое же же

лание работать как можно лучше и как можно больше независимо 

от того, что nлоАами его работы буАут nользоваться Аругие. 

Итак, все вышепривеАенные законы относительно рыночных 

uен и эквивалентного обмена не являются абсолютными закона

ми всякого обшественного хозяйства, а только законами того 
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.nериоАа умственной, мораЛ!>НОй, а с ними и гражАанской эво

.·люuии человечества, коrАа в Ауше большинства его преАстави

телей еше Не ВЫработаЛОСЬ АейСТВИТеЛЬНОЙ, а ПОТОМУ И Аейству

юшей любви к своему ближнему, и сознания, что всякий Аруrой 

человек есть Лишь повторение в иной физической оболочке его 

собственного <<Я». 

Но это сознание с кажАым веком вырабатывается в лiоАях, а 

вместе с тем вырабатывается в их Аушах-и эта Аействительная и 
Аействуюшая любовь к человечеству. Эгоизм постепенно·истреб

.1\яет сам себя войнами* и Аругими вражАебными Аействиями, 

обусловливаюшими гибель и вырожАение лиu и нароАов, сто

ЯШИ)( на эгоистической стаАии психической эволюuии, верным 

признаком которой является низшая ступень развития граждан

ственности и образованности. 

Приложение Vl 
Спекуляция 

8 преАыАушем изложении я не раз останавливался на том, 
что вся современная теория торгового обмена, вся его практика 

-~самое nреАставление о товарном эквиваленте основаны на на

}\ИЧности у большинства современных люАей чисто эгоистиче

_ской nсихики и что современный экономический строй может 

_(:ушествовать лишь АО тех пор, пока эта низшая психика не сме

Щ1r.ась новой, высшей, альтруистической психикой, уже нарож

Ааюшейся в Аушах наиболее развитых преАставителей совре-

.менного человечества. 

ЭГоистическая же психика, в основе которой лежит Аевиз 

«Меньше Аать и больше взять», привоАит постоянно и неизмен
.но в местностях, пораженных обшественным~ беАствиями, к 

чрезвычайно болезненным явлениям, вплоть АО настояшего ле

.rального и нелегальнога грабительства Аруг Аруга. В осажАен

ных городах или таких, которым грозит вторжение неприятеля и 

nути сообше1;1ия расстроились, эти болезненные явления прояв

ляются особенно резко, напоминая собой состояние организма 

·В лихораАке или горячке. 

·• См. мою книгу: На войне. Пстроrрад: Изд. Б.С. Бычi<овскоrо, 
1916 г. 
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В послеАний Аень сьезАа преАставителей биржевой торгов
ли, бывшего в ПетрограАе в конuе апреля, об этом лихораАоч

ном состоянии особенно много говорили. Вот как преАставляет
ся оно с точки зрения крупных биржевых торговuев в изложе

нии С. Любаша («Современное слово», 1 мая 191 б г.). 
«Всю вину за Аороговизну и хозяйственную разруху началь

ство охотно взваливает на торговuев, против торговuев настро

ены и обыватели, и широкие Аемокра~ические массы, и преА этим 

настроением и возможными его послеАствиями охватывает жуть. 

Элементарная, обывательская экономическая мысль веАь рас

сужАает чрезвычайно упрошен но: в Аороговизне и в хозяйствен

ной разрухе, от которых так тяжко прихоАится всем, виновна 

неАобросовестная спекуляuия. 

И при этом забывает о том, что при зАоровых и нормальных 

условиях спекуляuия не может принять угрожаюших размеров, 

что спекуляuия и возникает на почве всяких расстройств произ

воАства, транспортирования и обмена. 

Забывают, что не спекуляuия созмет Аороговизну, а, наобо

рот, Аороговизна питает спекуляuию. 

Стремление к наживе, возможно большей прибыли есть ос

новное свойство торговли. 

Только при нормальных условиях оно умеряется условиями 

спроса и преАЛожения и взаимной конкуренuией. Только разру
ха, которая нарушает и обмен, и соотношение межАу спросом и 

преАЛожением, созАает благоnриятную почву АЛЯ спекуляuии. 

Сnекуляuия - лишь внешний симптом хозяйственного не
Аомогания, и ЖАать от торговuев возАержания от спекуляuии во 

имя каких-то альтруистических чувств было бы наивно. 

Серьезные основы торговли, установленная умеренная и вер

ная прибыль- все это возможно в нормальных условиях, когАа 

торговля может рассчитывать, учитывать и преАвиАеть. 

КогАа ~е вслеАствие нарушения всех основ торговой Аея

тельности торговля преврашается ·в скачки с препятствиями, в 

азартную игру, в которой все зависит от неучитываемых случай

ностей, тогАа неизбежно являются и грабительство, и мароАер

ство, и хишничество, и обирательство. И никакими репрессия

ми, никакими увешаниями оАолеть этого нельзя. 

ЕАинственное, что может внести некоторый поряАок в со

зАавшийся хаос,- это широкие меры госуАарственно-обшествен

ного характера. 
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Всероссийские гороАской и земский союзы, военно-промыш

ленные· комитеты многое сАелали в этом направлени11 в тех об

ластях снабжения и распреАеления, в которых они работают. 

Но там, гАе все во власти случая и хаоса, там разыгрываются 

и вакханалия грабительства, и азарт, и все послеА.ствия Аезорга
низаuии.,,))' 

Таковы печальные результаты преоблаАания эгоистической 

n·сихики· в современных поколениях человечества наА психикой 

альтруистической: война, сnекуляuия, грабеж населения безот
ветственными ... 

0Анако спекуляuией, как показывает преАыАушее изложение, 

МОЖI-\О объяснить только местные эксuессы современного ПОА" 

нятия uен, когАа они взАуваются больше чем в три раза. 

Обычное же всеобшее поАнятие uен АО трех раз выше тех, 

какие были АО войны,- совсем не спекуляuия, а естественный 

и неизбежный результат неумеренного печатаниягосумрствен

ным банком бумажных Аенег в первый гоА войны.· 

Приложение Vll 
Милитаризм и соuиализм 

'СоuИализм, как и христианство, является по своей ИАеоло

rии nротивником милитаризма. 

«Но если он и восторжествует в сфере экономических отно

wений, то не буАет ли он так же бессилен прекратить войны, как 

и·христианство?» -спрашивают многие теперь, и участие со

циалистов в современной войне Аает, по-виАимому, положитель

ный ответ на это. 

Войны вызываются патриотизмом, как вторичным послеА

'ствием преоблаАания эгоизма наА альтруизмом в большинстве 

современных люАей, и не могут окончиться, пока не прекратит

ся ЭТО преоблаАание ИЛИ ПОКа ОАНО какое-либо МИЛИТаристиче
СКОе госуАарство не покорит всех остальных, i-lo и тогАа внутри 
nокоренных нароАов, если они имеют свои наuиональные осо

бенности, останется стремление начать внутреннюю войну про
тив наuии-покорительниuы. 

0Анако не сможет ли соuиализм еслИ не nрекратить сразу, 
то хотя бы соАействовать постеnенному исчезновению наuио

налистических чувств, поАнимая человеческую Аушу на высшую 

степень эволюuии, веАушую к космоnолитизму? Но веАь соuиа~ 
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лизм и сам может быть осушествлен в полном объеме-лишь тог

Аа, когАа человеЧество во всей своей массе хотя наполовин,у поА
нимется на эту высшую ступень, а АО тех пор соuиалисты, как и 

христиане, буАут Аети своих нароАов и буАут участвовать в вой

нах всякий раз, как увиАят опасность быть покоренными чужим 

нароАом, особенно если буАут считать его на низшей стаАии 

гражАанского и умственного развития. 

Значит, лучшее среАство прекратить войны- это соАейство

вать уравнению всех нароАов в гражАанском и умственном от

ношении, и, конечно, не низвеАением переАовых нароАов на ис

торически отсталые и потому низшие ступени гражАанственно

сти, а, наоборот, усиленным меЖАунароАным поАьемом наиболее 

отсталых нароАов на высшие ступени, поАобно тому как, вЗби

раясь на высокую гору, наиболее сильные и ушеАшие вверх пу

тешественники поворачиваются назаА, чтоб протянуть руку по

маши отставшим и ослабевшим товаришам. 

Соииализм, как преАвестник республиканских начал в сози

Аании отАельных хозяйств, является приi-шипиально республикан

ским и в созиАании граЖАанского строя нароАной жизни, иначе в 

нем самом заключалось бы непримиримое противоречие. 

В этом послеАнем пункте он схоАится и с обычными новей

шими Аемократическими и республиканскими партиями всего ии

вилизованного мира, считаюшими современное поколение чело

вечества способным, оАнако, к осушествлению республиканско

го строя только в гражАанской сфере, но не в экономической. 

В этом же заключается и причина обычного противоАействия 

развитию соииализма со стороны правительств монархических 
' . 

госуАарств. 

Милитаризм, наоборот, есть естественный зашитник монар

хических начал как в граЖАанском, так и в экономическом строе. 

Основанный на приниипе иерархического поАчинения мно

гочисленных нижних чинов высшим и, в коние кониов, еАиному 

верховному вожАю армии, он не может быть сторонником разви

тия республиканских начал и в экономической жизни. 

В этом причина его пышного развития в монархических стра

нах и относительной слабости в странах республиканских, кото

рые, без сомнения, и совсем отказались бы от него, вступив в 

феАеративные союзы Аруг с Аругом, если бы страх завоевания со 
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стороны соседних монархий не заставлял республики удерживать 
милитаризм и у себя*. 

0Анако хотя соuиализм и милитаризм и являются Авумя чуж

А.ыми Аруг Аругу силами, но обе эти силы веАут человечество к 

оАной конечной uели - объеАинению, хотя и в Авух различных 

формах. Соuиализм, вместе с раАикальными партиями, Стремится 

объеАинить все нароАы Аобровольно, на феАеративных респуб

ликанских началах, милитаризм - сАелать то же самое на нача

лах иерархических. Конечный ИАеал соuиалиста - все соеАИ
нить и гражАански уравнять; конечный иАеал истинного милита

риста - все завоевать и nоАчинить своему верховному вожАю. 

В настояший момент мы nереживаем величайшую из всех по

nыток милитаризма осушествить эту свою конечную uель - Аать 

германскому имnератору гегемонию, не оспариваемую никем, наА 

всеми остальными монархами и обесnечить постеnенное низве

Аение их в такое же nоАчиненное состояние, в каком нахоАятся 

низшие монархи в Германской имnерии. А в желании nротиво

Аействовать чьей бы то ни было гегемонии в обшечеловеческой 

rраЖАанской жизни на земле заключается прИчина и того, что 
многие соuиалисты не германских стран, интернаuионализм ко" 

·торых вне поАЬзрений, забыв его на время, Аобровольно ·сража

ются в ряАах nротивоrерманской коалиuии как в республикан

ской франuузской, так и в союзных с ней монархических армиях. 

Но каков бы ни был конечный результат этой небывалой в 

истории чеt\овечества войны, та страшная боль, Аолго неисuели

мые чуАовишные раны и огромные экономические nотрясения, 

которые она nринесла и еше nринесет всему современному и 

nоАрастаюшему поколению uивилизованных стран, заставят на

конеu оставшихся после нее в живых пересмотреть заново уже 

Аавно nоАнимавшийся Арузьями человечества воnрос: uелесо

образно ли Аальнейшее проАолжение милитаристического строя 

в межАунароАной жизни, и не лучше ли nоскорее перейти, как в 

Северной Америке, к феАерализму, не ожиАая повторения об
ру·шившейся на наши головы катастрофы через несколько Аесят
ков лет~ 

*Курсивом выделен теi<ст из рукописи Н.А. Мороаова •Как пре
кратить вздорожание жизни?~, изъятый цензурой на стр. 117 юшги, 
·вышедшей в 1916 году. Этот текст заменен там десятью строчками 
многоточий! - Примеч. cocm. 



«ЗАКОНЬI ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СООТНОШЕНИЙ»* 

1 . Истинная потребительная стоимость преАмета прямо про
порииональна его рыночной uене без прибавочной стоимости и 

обратно пропорuиональна времени его полезного сушествова

ния и числу пользуюшихся им лиu. 

2. Аобавочная стоимость преАмета при капиталистическом 
строе не целиком поглошается капиталистами на себя, а ИАет 

главным образом на экономическую эволюuию человеческого 

роАа. 

3. Истинная потребительная стоимость Аолговечных преА
метов необхоАимости или роскоши (например, каменных жи

лиШ, мебели, вилок, ложек, Араr.оuенных камней, картин, ста

туй), вообше говоря, ничтожна. Велика только потребительная 

стоимость краткосрочных преА~етов (съестных припасов, быст
ро носяшей.ся оАеЖАЫ и белья) или преАметов, требуюших по
стоянно\·о ремонта ... 

• Мо.розов Н.А. Повести моей жизни.- М.: Задруrа, 1918.- Т. 3.
С. 175-177. Или: Морозов Н.А. Повести моей жизни.- М.: Изд-во 
Всесоюз. о-·ва политкаторжан, 1933. -Т. 3. - С. 220-222. 



ВСТРЕЧJ\ ВТОРАЯ, 

ВЛЕНИНГРМЕ 



Очень скоро С.А. Стебакову случилось съездить к род
ственникам в Ленинград. Он списался с Николаем Александ

ровичем и при первой же возможности поспешил на проспект 

Маклина, к дому N!! 32. Здесь размещался Естественнонауч
ный институт имени П.Ф. Лесгафта, здесь же находилась и 

квартира Морозовых. Через нпзкие ворота, невзрачным дво

ром, по темной лестнице он поднялся на второй этаж, в квар

тиру N!! 31. В прихожей его встретили Николай Александро
вич и Ксения Алексеевна. Оба - сама любезность. Сразу же 
пригласили в столовую пить чай. Посредине комнаты -боль
шой обеденный стол, дубовые резные стулья, стены в карти
нах первоклассных русских художников. После чая хозяева 

и гость перешли в большой зал, который являлся одновре
менно приемной и рабочим кабинетом Николая Александ
ровича. Здесь все стены также были увешаны картинами. Не
сколько портретов и скульптур Морозова. На столах и дива

нах везде книги. А на рояле и письменном столе - рукописи 

и материалы еще незаконченных или ненапечатанных тру

дов, исследований и работ ученого. Николай Александрович 

пребывал в очень хорошем настроении - бодр, весел, полон 
энергии. 

· Неожиданно к Николаю Александровичу пришел посе
титель с неотложными делами. Попросив извинения у гостя 

и оставив его на попечение Ксении Алексеевны, Морозов с 
nосетителем ушел в институт. 
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Ксения Алексеевна с удовольствием показал гостю 26 
толстых рукописных книг-тетрадей в самодельных перепле• 
тах. Все они были пронумерованы, на некоторых стояла дата, 
когда эти тетради были закончены. Молодой человек с инте
ресом стал их пролистывать, делая, с разрешения хозяйки, 
пометки для себя. 

Одиннадцать тетрадей были посвящены работам по хи
мии. Это тома 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 26. Общий объем 
этих тетрадей - более четырех с половиной тысяч страниц. 
Это материалы к работе ~строение вещества•, черновики и 
окончательные варианты этой работы. Первая тетрадь была 
заполнена в 1889 году, а последняя в 1905 году. 

Второй и третий тома содержали научно-популярные ста
тьи и материалы к ним, всего чуть больше трехсот страниц. 
Эти работы датиравались 1890-1893 годами. 

В томах 5, 8, 17 и 25 находились работы по математике: 
~Функции, дифференцирование и интегрирование•, «Нача
ла векториальной алгебры и их генезис из чистой математи
ки•, «Аллотропическое состояние 4 метаморфоз алгебраиче
ского количества>> с рецензией Лукашевича, а также «Заметки 
и вычисления по чистой математике, геометрии и механике•. 

Всего около тысячи двухсот страниц. 
Две тетради, 19 и 24, посвящены работе «Основные нача

ла физико-математического анализа•, всего более восьмисот 
страниц. 

Том 21 - работа «Законы сопротивления упругой среды 
движущимся в ней телам. Аналитические исследования•. 
Это самая тонкая тетрадь, всего 90 страниц. 

Тома 18 и 23 были посвящены работе «Откровение в грозе 
и буре• и заметкам к ней. Всего восемьсот страниц. 

Четыре тетради, 6, 16, 20 и 22, содержали вычисления, 
выписки, заметки и наброски по математике, физике, химии, 
ботанике, биологии, истории культуры в связи с работой над 
«Апокалипсисом• и «Пророками•, заметки по астрономии, 
стихотворения, письма родным и их ответы, заметки по физи
ке, письмо Бекетаву о строении вещества и многое другое. 
Всего около двух тысяч страниц. 

Даже беглый просмотр тетрадей не оставлял сомнений в 
огромной эрудиции ученого. Вот и сейчас в его кабинете ле-
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жали рукописи по истории человечества и астрономическим 

·изысканиям о влИянии 4уголы1ых мешков~ Млечного Пути 
на жизнь нашей планеты Земля, над которыми он работал 
последнее время, 

КсеJ:IИЯ Алексеевна разъясняла возникаiощие вопросы. 
Было видно, что она во всем этом разбирается. И это неуди
вительно. Еще в Москве Морозов говорил, что его супруга -
помощница и бессменный секретарь в его научной деятель
ности. Она разбирает его обширную корреспонденцию, го
товит ответы на некоторые письма, помогает в чтении кор

ректур. Кроме того, Ксения Алексеевна, разумеется, ведает 
всеми житейскими и хозяйстве·нными .делами, которых Ни
колай Александрович не касается вовсе. 

Ксения Алексеевна показала гостю толстый альбом-гер
барий рас;rений и цветов, собранных в Шлиссельбурге. Здесь 
были мхи, лишайники, грибы, наросты на березе, папорот
ники, цветы, злаки - все то, что выращивалось на неболь
ших огородиках внутри тюремных стен, и все то, что случай
но попадало в эти стены. Молодого человека поразило,· на

сколько тщательно был разделан каждый листочеi<, каждый 
усик, каждый цветок, как старательно все это наклеено на 

бумажные листы. Каждый лист гербария производил впечат
ление художественного произведения, старательно нарисо

занного. 

Но вот вернулся Николай Александрович. Он посетовал, 
:что много времени забирает административная работа. 

- Мне хочется работать для науки. Столько идей вер
тится в голове. Административная работа - п,ечто вроде дис
петчера, который распределяет автомобили, а ездят на них 
другие. Для ученого лучше всего быть знаменитым после 
смерти. Тогда уже никто не будет мешать его работе. 

Николай Александрович привел пример Д.И. Менделе
ева, котороl\;[у мешали всякого рода посетители. 

- Ему говорят: 4К вам посетитель~. Он: 40пять посети
тель. Опять нужно белые камергерские штаны надевать~. Так 
однажды пришел к нему посетитель. Дмитрий Иванович па

дел свои камергерские штаны белые, пошел показывать по 
плохо отапливаемому помещецию Палаты мер и весов, про

студился и умер. У меня не было давно (с незапамятных уже 
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времен) ни одного дня, к вечеру которого не оставался бы 
хвост недоделанных дел, хотя с утра не теряю даром ни од

ной минуты времени, иначе как на еду да ·питье. 

Эти разговоры и просмотренные рукописные книги оп
ределили тему их следующей беседы - занятие наукой в 
Шлиссельбурге. В дальнейших заметках С. А. Стебакова рас
ск.азанное Николаем Александровичем отразилось так: 

4Даже в период своего <tхождеиия в народ» я собирал рас
теиия, насекомых, минералы, как бы пополняя свои прежние 
коллекции. В эмиграции я находил время слушать лекции в 
Женевском университете, встречаться с географом Элизе Рек
лю и астроиомом Камwtем Фламмарионом. К моменту своего 
ареста я был в курсе основньLХ открытий в области естество
знаиия и точньLХ наук и довольно свободно ориентировался в 
их проблематике. 

Сразу после суда было несколько лет такого полного оди
ночества, что я почти разучwtся говорить и не узнавал свое

го собствениого голоса. Вот в это-то первое время и сложи
лась у .меня, в общих чертах, та теория, которой в основном 
я и занимался в Шлиссельбурге. Вероятно, только это счаст
ливое обстоятельство, наполнившее пустоту .моей жизни, и 
спасло .меня от сумасшествия. 

Вообще-то диапазоннаучньLХ .моих занятий в тюрьме был 
широк: я работал в области естествознания, .математики, 
химии, физики, .минералогии, геологии, астрономии, полити
ческой экономии, истории и ряда других наук. Вы .могли уже 
это заметить, просмотрев мои тюремные тетради. 

На первьLХ порах я не имел возможности использовать на
учиую литературу. Только в последние годы пребываиия в кре
пости, когда условия содержания были несколько смягчены, 
.мы стали получать некоторые печатиые издания: <tЖурнал· 
Русского физико-химического общества», .мой самый любимый 
для чтения журиал, <$Научное рбозрение», ~Климат», <$Вест
ник Евроnы», <tНива», <$Cheтical News» и др. 

Книги попадали в крепость полулеiально - тюре.миый 
врач, доктор Н. С. Безродное, отдавал их в .мастерскую <$для 
переплета», и я имел возможность ими пользоваться. Он же 
прииосил .мне химические реактивы и лабораторную посуду, 
так что я .мог даже проводить некоторые опыты.и обучать 
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этому своих товарищей. Я имел воз.можиость пользоваться 

довольно зиачителыtЫJ•t количество.~t кuигиа pyccкoJ.t, фраи
цузскоJ.t, английском и иемецком яз~tк~. Всего я в то вре.мя 
владел де.сятью ииостраиными языкаJ.tи. 

Здесь я иесколько лет заиимался астроио.мией, коиечио, 
без телескопа, по одиим киигам и атласу, 1ю я пастолько хо
рошо помиил иаши севериые созвездия, что по вечерам узиа

вал каждое из иих вверху ttepeз окио. Года 2 или 3 я специалыю 
заиимался здесь ботаникой, разводил цветы в крошечио.н са
дике, а для зи.миих занятий составил гербарий, в котороJ;t иа
бралось более 300 видов растеиий. Кроме всего этого, я зани
мался постОЯ1ЩО теоретической физикой и химией, а через 

иекоторое вре-ltя даже имел в cвoeJ;t распоряжеиии хороший 
микроскоп. 

Затем я почти все время посвящал работе 11ад юtигой 
«Строеиие вещества»- и чувствовал иевыразимое удоволь
ствие всякий раз, когда после долгих размыzилеиий, вычисле
ний, а шюгда бессонных иочей мие удавалось найти порядок и 
правильиость в таких явлеииях природы, которые до этого 
казались загадочными. 
Я настойчиво, день за дием, обдумывал и иабрасывал ua 

бумаге гипотезы и соображения, делал бескоиечиые вычисле
ния, составлял таблицы и схемы. Впереди была - если вду
маться - одна безнадежность. И все-таки я работал. 

Я каждый 1ювый деиь ждал с иетерпеиием, так как каж
дый новый депь позволял мие продвинуться вперед в раэра
ботке моих иаучиых идей. 

В чe.llt была суть моей работы по хшtии? 
Еще в 1816 году аиглийский учеиый В. Праут высказал ги

·потезу, соглааю которой водород является первичиой J~tame
pиeй всех веществ и мноzообрааие элемептов может быть 
обьясиено рааличными сочетаиия.ми атомов этого вещества. 
Среди первых книг, которые раарешшLИ передать м11е в кa.llte
py, была книга А. Секки «Единство физических сил (опыт ес
тествениоиаучиой философии)», опубликоватюя ua pyccкo.Jit 
языке в 1873 году. В этой кииге мое вии.маиие привле'КЛо иало
жеиие работ фраицузского хи-иика Ж.Б. Дю.llta, который в 
1857-1858 годах провел аиалогию .нежду излteueuuЯ.Jitu экви
валентиых весов в группах сходных химических элемешпов и 
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uз.меиеиия.ми молекулярных весов в гомологических рядахорга- · 
нических соединений. 

Развивая идеи Л раута и Дюма, я начал изуча·ть осиовиые 
органические вещества и сразу увидел, что можно из систе
мы карбогидридов (углеводородов С Н) составить периоди
ческую систему по аналогии с периоаической системой хими
ческих элемеитов Менделеева. Обе периодические системы 
оказались поразительна похожи. Различие их состояло лишь 
в одном: если у элементов изменеиия химических свойств на
бЛ1Ьдались при возрастаиии •nаевого веса~>, то у углеводоро
дов те же измеиения происходили при его убывании. Одиа пе
риодическая система являлась как бы зеркальиым отраже~ 
нием другой. 

Подобиые представления привели меия к выводу, что та
кое сходство не может быть случайным и обе системы долж
ны подчиняться не-которому общему структурному закону. 
Так я пришел к заключению, что атомыхимических элементов 

не могут представлять собой иечто неделимое, а должны со
стоять из нескольких компонентов. Длительные размышле
иия привели меня к выводу, что в образоваиии атома прини
мают участие протоводород h (вес атомикула 1 ), протоге
лий х (вес атомикула 2) и небулёзий или архоний Z (вес 
атомикула 4 ), анодий An и катодий Kt, которые несут в себе 
положительное и отрицательиое электричество. Индивиду
умы х, h и Z должны реальио существовать в природе как 
последняя ступень осложненных первичных единиц, из ко то
рых построеиы ато.мы тех .металлов и .металлоидов, кото
рые я определил и.менем археогелидов. Археогелида.ми я назы
вал химические атомы эле.меитов, образовавшився из более 
.мелких частиц - архония и гелия. Архоний - газ небесиых 
ту.маиiюстей -частица Z с восемью электроотрицатель
иье.м.и едииица.ми сродства. Я предr.zолагал, что неизвестиый, 
или еще uеузиаииый, химический элемент Z, играющий роль 
углерода в периодической системе совремеииых .минеральиых 
Эле.меитов, вероятио, является представителе.м совершенно 
особой системы архаических элементов, глубоко погребеиных 
в недрах современной Земли. 
Я боялся, как бы .мое введение электрических зарядов·

Kt и An - в структуры атомов не скомпрометировало в гла-
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зах современ:ных химиков и осталыюй части общества .мою 
работу. В то времямне и в голову не приходило, что опытная 
физика уже стоит накануне одного из величайших открытий, 
которое должно было сразу преобразовать прежние пред
ставления об электрических явлениях как раз в том смысле, 
какой указывала для них моя теория. · 

Действителыю, что такое мой 4Катодий» и 4анодий»? 
.Те самые отрицательные и положительные электроны, или 
электрические атомы, о которых теперь все говорят и пи

шут. 

Я считал, что если закон периодичности есть действи
тельно физический закон, а ue искусствениое эмпирическое 
сближение разнородных физических факторов и химических ин
дивидуумов, не имеющих на деле ничего общего между собой, 
то он должен быть в то же время и законом, выражаемым ма
тематически. И эту мысль я подтвердил рядом алгебраиче
ских формул, отображающих функциональную зависимость 
между атомным весом, 'валентностью и числом звеньев инт
раатомной цепи. 

Периодическое подрастание и падение валеитиости эле
ментов я связывал со степенью их ионизации, зависящей от 

внутреннего строения атомов. В связи с обьяснением перио
дичности валентности мне удалось разработать структур
ную модель молекул. Тогда получалось, что все химические 
реакции происходят благодаря существованию у молекул 
4пуиктов сцепления», отражающих их отрицательные и по

ложительные валентности. Сумма положительных и отри
цательных валентностей всегда равиа восьми, за исключеиием 
водорода и гелия, сумма валеитиостей у которых равна двум, 
причем водород имеет один пункт сцепления. 

Дальнейшее сравнеиие обеих периодических систем пока
зало, что таблица Меиделеева должна быть дополнена еще 
одним, совершеюю отсутствующим в иейстолбцом химиче
ски иеактивных элементов, аналогичных предельиым угл,ево
·дородам в таблицекарбогидридов. Я подсчитал приблизитель
ные величины их атомных весов: 4; 20; 40; 82; 128 и т.д. По 
.моим сообра:нсениям, все они должиы быть легкими и7tертны
.ми газами, по всей вероятности, входящими в состав эемн.ой 
атмосферы. Интересио отметить, что имеино так и оказа-
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лось, когда эти элементы были открытьi. Но именно этот 
вывод вызвал zлавные возражения со стороны .моего товари
ща по заключению ИД. Лукашевича -первого критика моей 
теории. Он отмечал, что земная атмосфера достаточно хо
рошо исследована, и присутствие в ней неоткрытых газов пред
ставлялось ему совершвино невероятны.м. Какова же бьtЛа_.моя 
радость,когда я узнал, что в Анzлии В. Рамзай и Д. Рэлей в 1894 
году открьtЛи в атмосфере химически инертный элемент, на
званный аргоном. В тот же самый момент, как я узнал, что 
его атомный вес близок к 40, он был зарегистрирован мной в 
то самое .место периодической системы Менделеева (допол
ненной на основаиии моих структурных представлений не
достававшей в ней полной восьмой колоикой), где он теперь и 
находится. После этого у меня уже це бьию ни малейшего со
мнения, что будут открыты и все остальные элементы этой 
необходимой для .меня серии, и открыmие каждого нового ее 
члена было для .меия настоящим праздником. 

Для .меня было ясно, что инертные элемвиты являются 
тем мостом, который связывает химию и физику и прокла
дывает путь к исследованию структуры атома. Этот стол
бец стал ключом к пониманию периодической системы. Поэто
му естественно, что я поместил безвалентный по водороду 
столбец справа и в дальнейшем подчеркивал необходимость 
обьединения нулевого и восьмого столбцов таблицы Менделее
ва в один, расположенный справа. Мне бьtЛо совершенно ясно, 
что безвалентность инертных элементов вызвана •насыще
нием» всех восьми их свободных валентностей. Следователь
но, эти эле.lltенты, наиболее сложные в своем ряду, и должны 
его зwtыкать, а ue начииать, так как в периодической систе
ме иаблюдается развитие элементов от простого к более 
сложному. Кроме того, при сравнении системы Менделеева с 
системой углеводородных радикалов оказалось, что гелий ·и 
водород располагаются над столбцом инертных газов в со
ответствующих таблицах. Размышляя об особом положении 
этих газов, я пришел к выводу, что оно тесно связано с проис
хождением химическиХ элементов из более простых, к кото
рым прежде всего следует отиести водород и гелий. 

Спектральиый аиализ - это могуществениейшее орудие 
исследования хИ.м.ического состава светящихся миров - со-
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здал новую эру в истории естествознания и сделал легко осу
ществимьш 'то, о чем до этого ue смели и мечтать. Спектро
скопические исследования, проведениые в коице XIX века, по
казали, что как наша планетная cиcтeJtta, так и самые отда
ленные звезды и туманности состоят из тех же элементов, 
которые были найдены на Земле. 

Обьединяя данные физики и астрономии, я заиялся раз
работкой эволюционной теории образоваиия химических эле
меито(J, а также превращения одних эле.меитов в другие. 

Я задал себе вопрос, можно ли заключить, что каждый из 
известных иам до сих пор семидесяти восьмИ видов материи 
так же вечен, как и oua сама; что газы нашей атмосферы, 
металлы земной коры и все вообще химические элементы, иа
блюдаемые нами ua иебесиых светилах, ue произошли и 1te про
исходят где-иибудь теперь, среди туманных скоплений, ио
сящихся в бездоиной глубине небесных простраиств? 

Конечно, нет. Атомы химических элементов тоже долж
ны совершать свою эволюцию в бесконечной истории миро
здания. 

Таким образом, вопрос о происхождеиии химических эле
мгитов я неразрывно связывал с общей эволюцией небесных 
тел. Поэтому, рассматривая процессы, приведшие к образо
ванию совремеиных химических эле~еитов ua Земле, я широ
ко привлекал все известиые в то время астрофизические даи
иые. Я обратил особое внимание ua измеиеиие процеитиого 
содержания химических элементов на разных-глубинах ту
манности Ориоиа, имеющей однородиый химический состав. 
Рассматривая спектроскопические наблюдения звезд и ту
.маииостей, комет и планет, я высказал ряд предположений о 
происхождеиии этих обьектов. Проследив эволюцию химиче
ских элементов в космосе, я поставил вопрос о воз.можиости 

их разложения и сиитеза в земиых условиях. 

Можно было вывести и законы их образования из трех 
компонентов небесных ту.мттостей - протогелия, прото
водорода и иебулёзия, но каким путем их создала природа, 
оставалось лишь гадать по тем отрывочньiм фактам, ко
торые доставляла нaJtt только 1tарождавшаяся тогда химия 
неба. 



212 С. Ваштский, И. Ведосекина 

Многочисленные накопившився факты и их обобщения, ко
торыми мы обязаны главным образом великому исследовате
лю этой области знания, английскому астрофизику Локьеру, 
дают нам возможиость проследить историю иаших металлов 
и металлоидов на каждой стадии развития небесного светила 
и удостовериться собственными глазами, что все они - про
дукты эволюции звезд в определенный период их жизни и что 
они одни и те же на каждой звезде в ту же самую стадию ее 
развития. 

Следствием моей теории было предположение, что раз в 
процессе образования химических элементов гелий и водород 
играют главную роль, то они должны быть наиболее распро
. страиенными в космическом пространстве. Мы сегодня зна
ем, что так оно и есть. 

Однако я понимал, что для разложения и синтезирования 
элементов нужны не обычные химические средства, а особые 
физические методы. Уже после тюрьмы, в 1910 году, я, про• 
анализировав явления радиоактивного распада, подробно рас-:
смотрел его сущность и пришел к выводу, что при радиоак
тивном распаде сначала отделяются 4наиболее наружные 
компоненты~ - электроны, а затем - полуатомы гелия, 

Позже я с восторгом узнал об открытии В. Рамзаем и Ф . 
. Содди превращения эманации радия в инертный газ - гелий .. 
Я увидел в этих открытцях зарю новой эры в развитии хи
мии, когда чудеса науки о превращениях вещества превзой
дут самые экстравагантные мечтания. 

В 4Могучей новой силе~ -радиоактивности -я видел со
временного Геркулеса, который поднимет закон Менделеева 
на новый уровень. 

Еще один вопрос, J'Оторый я рассматривал в это время, -
представления о природе растворов. · 

Я считал, что само существование раствора требует, 
чтобы между избыточными неиасыщенными пунктами сцеп
ления у молекул растворенного тела и такими же пунктами 

у молекул растворителя образавались ритмически-перемен
ныв связи. Благодаря этой перемениости молекулы раство
ренного тела будут как бы перебрасываться от одной моле
кулы растворителя к другой, смотря по случайностям своего 
положения, u весь pacm~op скоро примет однородный состав, 
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т.е. в каждой его части отиошение между количеством рас
творттого тела и растворителя будет одно и то же. То есть 
растворениое вещество активно взаимодействует с раство
рителем. Общей точкой зрения на природу растворов в это 
время была такая: молекулырастворителя представляют 
собой лишь механическую среду, в которой размещается рас
творяемое вещество. Следовательио; полностью отрицалась 
какая-либо химИческая связь между растворетtы.м веществом 
и растворителем. 

Молекулы всякого растворителя находятся в иепрочиых, 
постоянно разрушающихся и постоЯ1mо возобиовляющихся 
химических соединениях с молекулами растворимого в нем ве
щества. При этом происходит распадение .молекул раство
ренного тела на ионы в электролитических растворах. 

Я ~итал, что частицы вещества будут скользить или 
плавать в растворителе, прицепляясь поочередно к различ
ным его .молекулам. Молекулы растворимого тела будут xu• . 
.мически присоединяться то к одной, то к другой молекуле рас• 
творителя, которая удобнее расположится после разрыва. 
связи с предыдущей. Можно сказать и наоборот, что все .мо
лекулы растворяющей среды будут как бы по очереди с.ме
и.Ять друг друга на свободных пунктах сцеплеиия иоиизиро
ванных или неионизированных молекул растворителя, как ча

совые на своих постах. 

Всякое представление о паевом соотношении здесь исче
зает, и оба вещества окажутся смешивающимися друг с дру
гом во всех пропорциях, пока не настанет известный макси
мум,· обусловливающий насыщение растворителя. 

Связи ue имеют постояиного, неизмеююга напряжения,· 
но ритrz.мически то усиливаются, то ослабевают, вероятио, в 
связи с тепловы.ми и световыми колебаииями окружающей 
среды. Вот как можно пояснить это наглядным примером, 
рассматривая несколько лодок с прикрепленными на uux маг
нитами. Пусть по океаиу идет флотилия. Если в океаие под
нимается легкое волнение, то самостоятельные качания каж

дой лодки будут поочередио раздвигать и сближать связыва
ющие их полюсы и взаимное сцеплеиие их будет рит.мически 
то усиливаться, то ослабевать; uo каждая пара лодок все еще 
будет оставаться в связи между собой, и общая форма и 
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строение всей фЛотwzии не изменятся, хотя и увеличwzся ее 
контур. Если волнение в океане будет усwzиваться все более и 
более, то наступит наконец такой м.о.мент, когда оттолк
нувшиеся лодки будут удаляться настолько далеко друг от 
друга; что в их промежутки будут вступать и другие слу
чайно отброшенные лодки и сами они будут входить в сферы 
действия новых. В таком случае все связи флотwzии из рит
мически-постоянных обратятся в рит.мически-пере.менные 
и она потеряет свою определенную форму и гексагональное 
строение, хотя все лодки и будут плыть еще как одно внут
ренне подвижное целое. 

То есть существует некоторый порядок в размещении 
частиц жидкости. И cwza .молекулярного сцепления между ча
стицами в жидкости оказывается постоянной величинойлишь 
в смысле среднего ариф.метичеСI;{оzо, да и то при постоятюй 
температуре. 

Таковы бьUlи основные идеи работы •Периодические сис
темы строения вещества». В это время многие авторитет
ные русские ученые придерживались .мнения об абсолютнрй 
неразложимости атомов. Они отвергали идею об их сложном 
строении и их эволюции. 

В истории естественпых наук ,.,_ередки случаи, ког~а пред
ставления и системы, составленные чисто теоретическим 

путем, подтверждались впоследствии с такой стороны, о ко
торой и не думали их авторы. То же самое случwzось и с изло
женной в этой работе теорией строения атомов. Выработан
ная мной в общих чертах еще в 80-х годах пpoUUloгo столетия, 
она оправдалась с тех пор уже тремя важными открытиями: 
открытием гелия и его аналогов, а затем открытием катод
ных корпускул и медлеинаго распадения атомов радия на ге
лий и остаточный элемент, по-видимому, сходный по хими
ческим реакцияМ. с обычным радием, но несколько меньший по 
атомному весу. 

- В первый раз я пытался освободить свою рукопись от тя
готевшего над ней, вместе со всеми другими .моими научными 
работами, бессрочиого заключеиия еще в конце 90-х годов. При 
посещении крепости тогдашним министром внутренних дел· 
Горемыкины..11t я его пpocwz отдать ее в распоряжеиие Д.И. 
Менделеева wzи Н.Н. Бекетова. Но, получив киигу, Министер-
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ство внутренних дел почему-то не пожелало исполнить мою 
просьбу и дало ее только на просмотр профессору Д.П. Кон о
валову с обязательством. возвратить ее обратно после про
смотра. 

Я тогда не знал, кому пошлют книгу на рец.ензию, и счи
тал, что это будет Н.Н. Бекетов, но рукопись послали од
ному из самых крайних противников практической разложи
мости современных химических элементов, Д.П. Ко1tовалову. 
Естественно, ou не убедился .моим.и доводами, но возвратил 
К1tигу в департамент полиции С ОЧе1lЬ лестНЫМ. отзывом. обо 
мне как химике. Таким образом., книга снова попала в бес
срочиое заключение без права им.еть какие-либо сообщения 
с виешиим. м.иро.м•. 

Ксения Алексеевна по просьбе НиколаЯ Александрови
ча нашла черн9вик письма ее мужа Н.Н. Бекетову и отзыв 
Д.П. Коновалова на •Периодические системы строения ве
щества•. Позже Стебаков снял с них копии. 

Вот текст письма Н.А. Морозова к председателю Русского 
физико-химического общества Н.Н. Бекетов у, датированно
го 25 августа 1901 года: 

•Мног.оуважае.мый Николай Ни~олаевич! 
Всякое послание от неизвестного лица должио прежде все

го вызвать недоумение со стороны получающего, особвино если 
оно приходит при таких иС1Ulючительиых обстоятельствах, 
как мое. Поэтому лучше всего обьясиить Вам дело с самого 
начала. 

Уже более 20 лет я посвящаю почти все свое время, на
сколько позволяют здоровье и условия моей жизни, изучеиию 
тех отделов физико-математических наук, где тесно пере
плетаются .между собой физика, химия и физическая мате
матика. Еще в начале тех годов, когда главным. предА-tетом 
·моих занятий была астрономия, мне удалось, может быть 
благодаря знакомству со старинными работами Дюма и Про
ута, сделать некоторые выводы относительно углеводород
ных радикалов, как алифатических, так и циклических, ко
торые позволяют соединить их в стройную периодическую 
систему, аналогичную системе минеральных элемеитов, и, 
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изучал ее свойства, пролить этим некоторый свет и на веро
ятное строение самих атомов из более первоначального ве
щества. 

В первой части прилагаемой рукописи (ч. 1- Карбогидри
ды) изложены мои идеи об углеводородных радикалах почти в 
том же самом виде, как они сформировались в то время., лишь 
с некоmорыми дополиенилми, которые сделались неизбежны, 
чтобы рукопись не казалась отставшей от времени. С самого 
начала Вы увидите, как неизбеженбьиz переход от этого пред
мета к структуре атомов из трех родов более первоначаль
ного вещества. И действительно, как толькомне удалось твО
ретически доказать в них присутствие третьего позднейшего 
компонента (назваиного в рукописи компонентом); так сей

час же два остальные и еложились во всех представителей 
современныхэ.Jtе.ментов по способу, указанному теорией, и оп
ределили почти все их химические и физические особенности. 

Впервые мол творил бьиzа изложена некоторыми из моиХ 
друзей в ктtце 80-х или начале 90-х годов, но встретила тог
да очеиь сильную критику, основанную на том, что она (как 
это Вы увидите из самого изложения), безусловио, требовала 
существования в природе рлда газообразных металлоидов, 
безвалентных по водороду и металлам и с атомными весами, 
близкими к 4, 20, 36 (или 40), 82 и tn.д. А так как подобных 
металлоидов, по утверждению наиболее компетентного из 
всех .моих оппонеитов, не существует в природе, то и теория 
.мол не может считаться удовлетворяющей всем требовани
ям своего предмета. 

Я сам понимал всю вескость этого возражения, ito уверен
ность в том, что наша атмосфера уже достаточно хорошо 
исследована, бьиzа так вели1€а, что и л сам (к сожалению) не 
решился настаивать на существовании в настоящее время 

подобных элемеитариыхтел на земном шаре и старалел ус~ 
транить этоm пуикт, допускал расчленение их атомов 1ta два 
атома галоидов, хотя и чувствовал, что это простая оговор
ка. Зато какой радостью было для .меня открытие Рамзаем и 
лордом Рэлеем первого представителя из этой серии требуе
мых теорией элементов - аргона, - Вы и представить себе 
не .можете! С этого .мо.меита исЧезли все .мои сомнения отно
сительно существования в природе и остальных гомологов ар-
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.гона, и ка~дое новое открытие в этоf.l области было для меня 
цастоящим праздником. Отиошение прежиих критиков к раз
рабатываемой м1юй теории сразу изменилось, и я тотчас же 
прииялся за составление по накопившимся у меня материа

лам большого исследования под названием -«Строение веще
стваi>, которое и иабросано иачерио в иастоящее время в че
тырех томах. 

. . Опубликовать свои работы, хотя бы в виде реферата, Jчне 
бьию 1tевоз.можно по причиuш.t, которые Вам иеобходимо уз
нать: я иахоЖусь в за1С!lючеuии уже м1юго лет. Правда, что 
разрешеuие послать мою рукопись кому-uибудь из известиых 
ученых бьию .мuе даuо бывшим .миuистром виутреuuих дел еще 
4 года то.му uазад, uo рукопись моя в то время ue была еще 
закоuчеuа даже и uаполовииу. Дальuейшая же, и особеuно 
око1tчательная, ее обработка встретила силыtые затрудне
ния вследствие расшатавшегося в последuие годы здоровья и 
uевоз.можuости-пользоваться .мuогими из источuиков. 

Невоз.можность произвести uесколько опытов; подсказы
.вае.мых теорией (о че.м Вы узиаете из рукописи), тоже по
служила сильиы.м препятствие.м к завершеuию .моей главuой 

работы. Опасаясь, сверх того, что посылка четырех объеми
стых томов способна прежде всего испугать получателя ог
ро.мны.м количеством труда, uеобходимого для их прочтеuия, 
я решил составить короткое, но обстоятельное изложение 
своей теории в небольшой рукописи под назваuие.lld -«Периоди
ческие систе.мыi>. 

Насчет выбора лица у .меия в первое вр~.мя было немало 
колебаuий. Моя рукопись не компиляция общепризнаииых ис
тин, идей и фактов. Она трактует о предмете, о котором 
идут в настоящее время горячие споры. Вопрос о сложном 
строении атомов имеет еще много почти фаuатических про
тивuиков, и .мuого приводилось доводов как в пользу положи
телыюго, так и в пользу отрицательпою решения. Зная по 
личному опыту, как труди о бывает самому искренне.му и до б
росовестно.му исследователю в области 11ауки стать на точ
ку зреиия, против которой его предубеждает уже сложивший-

· ся строй мышления, я прежде всего хотел бы послать свою 
рукопись такому лицу, прежние работы которого шли уже в 
що.м же самом направлеuии. Но и здесь опасность быть на-
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вязчивы.м остановила .меня. В конце концов я решил адресо
вать свой труд Ва.м, Николай Николаевич, и как известному 
учено.му, и как президенту Русского физико-химического об
щества. 

Если же Ваши собственные занятия не позволяют Ва.м 
лично просмотреть .мою рукопись, то я прошу Вас послать ее 

ко.му-иибудь из ко.мпете1tтиых ученых, выбрав по возможно
сти такое лицо, чьи собственные представления о первичио.м 
строении вещества склонялись бы в сторону сложности ато
.мов у окружающих нас -tэле.ментарных» тел. Более всего .мне 

хотелось бы, чтобы .моя работа была анонимно напечатана 
в одно.м из специальных журналов, конечно, в то.м случае, если 
будет признано, что предлагаемая теория строения и.меет 
серьезное значение для науки. Во всяко.м случае, я очеиь прошу 
Вас, .многоуважаемый Николай Николаевич, сохраиить эту 

рукопись. Если когда-иибудь пере.менятся условия .моей жизни 
и я получу воз.можность целесообразио работать иад свои.м 
люби.мы.м пред.мето.м, я ее иапечатаю отдельиой книжкой раиь
ше1 че.м подготовлю к издаиию свою главную работу -tСтрое-
иие вещества». . · 

Кро.ме этой рукописи, у .меня почти закончен иачерно це

лый ряд других, главиы.м образо.м по физической .математи
ке, физике и теоретической хи.мии, и вычерчено более сотни 
различиых диагра.м.м в то.м же роде, как и приложf!uuые к этой 
посылке. 

Извиняюсь за частые по.марки и надстрочные вставки в 
рукописи, вызванные привычкой поправлять свой слог в тет

радях при каждо.м иово.м прос.мотре. Я знаю, что они сильно 
вредят впечаiплению и придают рукописи вид иеобработан
иой, но са.мое присутствие этих поправок и есть наглядное 
свидетельство о противоположио.м. Мне кажется, что оии 
не .мешают чтеиию, переписывать же заново весь то.мик я 

уже ие в состояиии. Прито.м же доктор решительио предпи
сал .мне полное воздержание от всякого у.мствеиного труда 
иа лtесяц или иа два по окончаиии Этой работы, обещая в про
тивио.м случае серьезный иевроз. 

Если Вы (или тот, кто будет просматривать .мою рабо
ту) пожiтаете написать .мне по поводу ее, то адресуйте Ваш 
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ответ на имя г. Директора департамента полиции с просьбой 
передать его автору рукописи ~Периодические системы». 

Во избежаиие задержек или затрудиений посьtЛаю свою 
работу по Вашему личио.му адресу, который .мие известеи из 
годичнЬtХ отчетов о деятельности Русского физико-химиче
ского общества, пo.мeщae.lltblX в журнале Общества. 

С глубоким уважеиие.м и с полиым доверием к Вашей бес
пристрастиой оценке .моей работы 

Автор рукописи "Периодические системы"~\. 

А вот оцыв Д.П. Коновалова: 

•Автор сочинеии.я обиаруживает большую эрудицию, зиа
ко.мство с химической литературой и иеобыкиовенное тру
долюбие. Задаваясь общими философскими вопросами, автор 
ue останавливается перед подробностями, кропотливо стро
ит для разбора частиостей весьма сложиые схемы. Обраща
ясь к вопросу о том, в какой .мере путь, выбрттый автором, и 
приемы, им приме1tяемьщ .можно бьtЛо бы признать целесооб
разиы.ми, .могу рекомеидовать следующие соображеиил. Химия 
представляет область, чрезвычайно заманчивую для абстракт
ной мысли: в иедосягаемъlХ глубииах материи полиый простор 
для построения гипотез о силах и воздействиях, могущих дать 
картииу реальиьlХ наблюдаемьlХ .явлеиий. Такие гипотезы .мо
гут всегда более или .меиее удачио воспроизводить иаблюдае
.мые явлеии.я, как в свое время теория флог.истона давала .мио
го.му удачиые объяснения. Но история хи.мии .ясно показывает, 
где истинные кории .могущества этой отрасли. Пока XU.IItия 
бьtЛа подавлена абстрактиой стороиой, она влачила жалкое 
существоваиие и а рубеже колдовства и чародейства. Силу со
временной хи.мии дала твердая рука Лавуазье, сумевшего обуз
дать полет фантазии и подчииитъ извлечеиные начала хи
.мии реальным 1tаблюдаемым свойствам вещества. ·с тех пор 
вес и непребращаемость эле.меитов сделались основными по
ияти.я.ми химии. Все; что есть цетюго в этой науке, постро
еио на этих пон.ятиях, все колоссальиое здание совре.ме1mой 
химии выросло ua этой почве. Конечио, иико-',tУ и теперь не 
возбраияется предполагать, что элементы могут превра
щаться друг в друга, 1ю опыты, беспощадиые опыты, пока-
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зывают, что во всех случаях, когда дело как будто бы шло о 
превращениях элементов, была или ошибка, или обман. Дос
тоииство современной науки именно в·том, что ona не доро
жит теориями, :Могущими лишь служить для успокоения ума 
в качестве разгадки Я1собы одной из тайн природы, а выбира
ет из них лишь такие, которые находятся в согласии с д ей
ствительными зактюми природы. Одна из тайн природы -
химические элементы - не будет разгадана тем, что мы по~ 
строим гипотезу сложности того или иного вида как гипоте
зу сложности элементов. Работа автора- удовлетворение 
естественной потребиости мыслящего человека выйти из 
пределов видимого горизонта, uo зиачеиие ее чисто субьектив
ное. Это удовлетворение собственного ума, это личиая атмо
сфера, ибо недостает еще nроверки, нельзя было бы прийти к 
тем же выводам (как, например, иuтepecu-"te соображения ав
тора о кристаллизационной воде) обыденными средствами, ue 
прибегая к гипотезам, требующим такой радикальной рефор
мы ходячих поиятий. Работа в химии, ua почве чисто абст-· 
рактной, очень тягостна, так как простормысли сuльио стес
нен обилием имеющегося уже фактического материала. Пос
ле той большой работы мысли, которая затрачена автором 
на аиализ химических отношений с высоты, так сказать, 

птичьег.о полета,-можио было бы ему посоветовать остано~ 
вить свое внимание на областях более ограниченньtХ, с mем 
чтобы дать их законченную обработку. Опыт мышлеиия .u 
приобретенный навык не пропали бы даром. Моzло бы случить
ся то, ЧТJlО произошло с Карнq, открывшим свой знаменитый 
закон термодинамики при помощи неправИльного представле
ния о теплоте: ~представлiтие~ о сущности теплоты, как вид
но, ue играло роли в выводе, созданном верным понимаиием ре
альньtХ соотношений. Пусть же мне автор простит малое 

внимание, уделе1mое миой в этой записке его предсmавлени
я.М. Ежедневная работа в области иауки приучает оставлЯть 
в стороне субьективное и выдвигать лишь объективное~. 

Затем Николай Александрович продолжил свой рассказ: 

~Разумеется, я не мог в то время подтвердить свои пред
ставления бесспорными опьtтными данными. И ue только из-
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за того, что я е.идел в тюръ.ме. Просто общий уровень разви
тия эксперим.етпалыюй иауки того времени ue позволял это 
сделать. Таким. образщt, даже столь крупиый учеиый, какД.П. 
Коиовалов, 'fle увидел в моем труде того, что вскоре стало ясно 
миогим. учеиым.. 

28 октября 1905 года передо мной раскрьиzись ворота тюрь
мы. Я поселился на окраине Петербурга, и там. меня разыскал 
профессор П.Ф. Лесгафт. Сиачала я руководил практическим.и 
занятиями, потом стqл доцентом, а вскоре и профессором 
по кафедре физической хим.ии, утвержденным Минисiпер
ством народного просвещения. Вышедшие за эти два года м.ои 
труды дали мне зваиие не только профессора, но и доктоjю 
хим.ии. 

Вскоре после. освобождения из заключеиия я познакомил
ся с Н.Н. Бекетовы.м. и Д.И. Менделеевым, от которых иаде
ялся получить отзыв о своих работах по хи.м.ии, главным об~ 
разом по теории строения вещества и происхождения хим.и~ 
ческuх элементов. 

20 декабря 1906года я встретился с Меиделеевы.м.. Во вре
мя этой беседы мы затронули вопрос о зиачеиии получетtых 
мной выводов д .Ля раскрытия сущности периодического за ко
на. Пытаясь убедить Менделеева в том, что его периодиче
ская сuсте.м.а представляет собой лишь частиый случай сре
ди многих периодических систем, существующих в кос.л.юсе, я 
указывал ua поразительиое сходство периодических систе.м. хи
мических элементов и углеводородных радикалов. Однако Мен~ 
дt!Леев ответил, что аиil.логия не есть доказательство, хотя 
и соглашался, что м1югие сходства между его системой и си
стемами углеводородов поразительиы. 

Моя попытка подтвердить справедливость проведетюй 
мной аналогии ссьиzкой иа· открытое в конце XIX века явле
.ние радиоактивности, при которой эмаиация радия со вре
.м.еие.м. превратилась в гелий, также ue достигла цели. К своему 
величайшему удивлению, я обиаружил, что Менделеев отри
цал даже са.м.ый факт радиоактивного распада радия, рас
сматривая его как ошибку иаблюдеиий вследствие малого ко
личества исследованиого вещества. Согласившись наконец с 
тем, что моя теория может обьясиить хи.м.ические свойства 
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атомов, Менделеев остался убежденным в том, что нет в при
роде такой сшzы, которая могла бы их разложить. 

Ссылка на эволюцию химических элементов в связи с эво
люцией небесных тел показалась Менделееву наиболее убеди
тельной. В даююм случае мои аргументы сводились к тому, 
что невозможно предположить, чтобы в первоначальной ту
манности, в которой образавались Солнце и планеты, с само
го начала химические элементы существов(J.!lи в тех же про

порциях, как в теперешних планетах и на Солнце. То же са
мое - относительно звезд и порождающей их материи. 
Следовательно, химические элементы должны были эволю
ционировать вместе с небесными телами. Выслушав меня, 
Менделеев некоторое время оставался в недоумении, а потом 
вос'К.llикнул: -«Ну, тут вы меня застали врасплох!» -и пonpo
cwz меня зайти к нему через месяц. Однако второе свидание 
не состоялось-через месяц Менделеева не стало. Но перед 
смертью он успел добиться для .меня степени доктора химии 
hoпoris саиsа. 

На основе рукописи, созданной в Шлиссельбурге в 1907 году, 
я издал книгу -tПериодические системы строения вещества. 
Теория образования химических элементов». 

Наиболее серьезной из работ, вышедших до революции, я 
считаю именно эту книгу, потому что изложенная там тео

рия строения атомов, детали которой в некоторых случаях 
я сам считаю теперь устаревшими, оправдалась уже в общих 
чертах всеми позднейшими экспериментальными исследова
ниями. Не надо забывать, что она была написана еще в конце 
XIX века, когда взгляды Менделеева об абсолютной неразло
жимости атомов·считались че.м-то вроде аксиомы среди рус
ских ученых, и что выработанная в уединении крепости моя 
теория предусматривала: 1) существование безвалентньех 
элементов; 2) разложимость атомов на гелий и остаточные 
компоненты вроде электронов; 3) существование изотопов у 
каждого тяжелого атома; 4) существование предельной нор
мы оводненных растворимьех кристаллов и 5) необходимость 
принимать в расчет, кроме добывае.мьех опытным путем чи
сел для ато.мных весов, еще идеальные числа, лежащие в их 
основе и возрастающие на ту же самую величину от атома к 

атому. Эти числа найдены теперь экспериментально в ходе 
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исследованИя дифракции реитzеновых лучей в кристаллах. 
Они называются порядковыми числами ато.мов. Ветрудно вИ
деть, что эти порядковые числа вытекают из .моих представ
леиий о сложно.м строении ато.мовi>. 

Услышанное потрясало. Из крепости после 25-летнего 
заключения вышел человек, научные идеи которого были бо
лее переДовыми, чем представления и убеждения некоторых 
профессоров, которые с кафедр университетов читали лек
ции, участвовали в заседаниях научных обществ, могли в 
любое время пойти в библиотеки и, наконец, работать в тиши 
своих уютных кабинетов. 

В любой книге или статье Морозова всегда присутство
вала оригинальная мысль самобытного ученого. Правда, по
ниманию выдвинутых им новых идей мешали и архаичные 
термины, и понятия, которыми он пользовался. И все жене-
которые его работы нашли признание. · 

Ксения Алексеевна показала молодому человеку диплом, 
выДанный Московским обществом любителей естествозна
ния, антропологии и этнографии на годичном заседании 15 
октября 1907 года об избрании Николая Александровича в 
почетные члены за •выдающиеся научные заслуги, выразив

шисся в обширном, весьма интересном и важном в теорети
ческом отношении труде "Периодические системы строения 
вещества"~. Диплом подписали такие известные русские уче
ные, как Н.А. Умов, К.А. Тимирязев, Д.Н. Анучин, Н.Е. Жу
ковский, И.А. Каблуков, Н.Д. ЗелинскИй и др. 

Николай Александрович продолжил повествование: 

«Сокращенный вариаит.моей работы <!Периодические си
стемы строения вещества9 был переведеи в 1910 году ua ие
.мецкий язык. В широко извест1ю.м .международном opzaue фи
зико-хи.миков, <!Журнале физической хи.мии9 (Z. Phys; Сl1ет.), 
был опубликован реферат этого перевода с положителъиой 
его оценкой известным не.мецки.м физико-хи.мuко.м В. Остваль
дом. Он писал: <!Хотя автор идет довольно далеко в своих рас
суждениях и эти.м са.мы..ч на первый взгляд ие.много отталки
вает читателя, все же референт считает, что в этих рас

суждениях .многое достойно вии.манияi>. 
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Но были и неудачи. В. Крукс, редактор ащлийского жур
нала ~новости химии~ ( ~cheтical News~ ), не при1lЯЛ .мою ста
тью для публикации, так как считал, как это ни странио, .мои 
представления о строении атомов ~чистой спекуляцией~ ... • 

Ксения Алексеевна достаточно быстро нашла нужную б у· 
магу. Она была на английском языке, но Ксения Алексеевна 
перевела, что в ней было написано: 

~ Профессору Морозову. Свободная высшая школа, Ст. Пе
тербург. 

Дорогой сэр! Я получил Вашу статью своевре.менио, но, к 
сожалению, считаю ее неnодходящей для помещения в ~но
востях химии~>. В настоящее время это чистая спекуляция; 

нет никаких экспериментальных доказательств, подтверж· 
дающих эту гипотезу. Кроме того, иллюстрации трудно вос
произвести, и они требуют больших затрат. 

По Вашей просьбе я посылал ее сэру Вильяму Рамзаю. Он 
прочитал ее и вернул .мне. Если Вы хотите знать его .мнение, 
то свяжитесь непосредственно с ним. Прилагаю к настоЯще
му' письму Вашу стать~ и, с благодарностью за предостав
ленную возможность прочитать ее, остаюсь преданный Вам 

Вильям Крукс~. 

~но о .моей работе все же узнали за границей, - продол
жал Николай Александрович. - В 1908·году ua страницах 
_,Журнала Русского физико-химического общества~ появилась 
положительная рецензия на мою книгу. 

Популярный среди русских естествоиспытателей жур
нал 4Физическое обозрение~ опубликовал в 1909 году ста
тьЮ Б.А. Шишко(Jского 4Последние открытия в области ра
диоактивности с точки зрения теории строения атомов 
Н.А. Морозова~. Богдан Андреевич Шишковский (1873-
1931) окончил Киевский университет. После заграничной 
стажировки у В. Оствальда и у В. Рамзая работал в Киеве, 
в 1907 году получил степень магистра химии в Киевском уии
вереитете за работу ~При.менение теории строения ато
.мов и молекул Дж. Томсоиа к химии~>. После революции он 
заведовал кафедрой физической химии Краковского универ-
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-ситета. ·сокращениый вqриаит этой статьи он опублико
вал в Англии, в журиале ~Natиrei> ... i> 

Затем Николай Александрович показал на книгу В. Рам
зая 4Элементы и электроны~. написанную в 1908 году и пе
реведенную на русский язык в 1913 году под редакцией и с 
rфимечаниями Н.А. Морозова. В своей книге В. Рамзай за
давался вопросом: ~не могут ли элемеиты быть сложными и 
быть построеннье.ми из более простых веществ, подобио тоАtу 
как построеиы углеводороды?!) Н. А. Морозов в примечании 
написал: ~эта идея была подробно разработана мной в ~пе
риодических системах строения веществаi> (издаиных в 1907 
году), где показано; что все свойства элеменrriов в полиых пе
риодах вышеприведеиной системы можно обьяснить комби
нациями первичиых радикdлов гелия, водорода и ~арх01tия!) в 
их атомахi>. 

Николай Александрович заметил: 

~жизиь ученого лучше всего обрисовывается на фоне ис
торичесКого развития тех идей, которье.м он служил. Только 
таким путем и понимается вполне его роль и зиачение. 

Междуиародность -это главиая характеристика вся
кого истинного знаиия. Ньютон и Кеплер,Дарвин и Маркс, а с 
ними и Менделеев в своих теоретических выводах являются 
достоянием всего мыслящего человечества. Их открытия ло
жатся в основу мировоззреиия каждого из нас и лягут в осно
ву мировоззрения каждого из будущих поколений. 

Эволюционная теорИЯ проникает теперь и в невидимый 
мир атомов и тоже обнаруживает в нем закои прогрессивно
го осложнеиия действующих единиц. Вместе с тем oua бро
сает нам луч света и на химию будущего. 

Проблема строения вещества была ключевой в моих тео
ретических рассуждеииях, так как oua лежит в осиове всех 
остальных иаук о природе. 

А вот книга, которая вышла в 1909 году, - ~в поисках 
философского камняi>. В ней я проанализировал процесс воз
никновения и развития химических 31tаний с древиейших вре
мен до 1908 года. На осиовании редких источииков, 1ю вместе 
с тем стараясь сделать это увлекательио, я описал путь 
8 В11111нскиАС. 



226 С. Валянский, И. Ведосекина 

человеческогр познаиия от алхимии до радиохимии. Пережи
вая .мысленио весь тернистый и извилистый путь, пройден
иый химией со времени ее возникиовения на земле, нельзя не 
убедиться, что ua всем этом пути почти иеиз.меино светила 
ей одиа и та же путеводная звезда - стремление разъяснить 
законы эволюции всех видов вещества и найти способы для их 
трансформирования. 

В этой книге представлен исторический анализ началыеого 
периода развития учения об элементах, связанного с представ
ления.ми о едиистве вещества и его строеиии. 

Я коснулся и происхождения химии, появлеиия алхимии, 
связи ее с культурой того вре.меии. Обращаясь к началу иаук, 
в том. числе химии, терявше.м.уся ~в глубиие веков~. я показал, 
как .мысль рождается из практической деятельности челове
ка. Чтобы понять, каким образом. появилась .мысль о воз.м.ож
иости получеиия философского камня, я .мыслешео пере.мещал
ся ua позицию алхи.миков, пытавшихся отыскать средство для 
превращеиия .металлов в золото и серебро. Я старался проиик
иуть в их созиаиие и вос12роизвести способ .мышления алхи.м.и
ков. Даже и ue роясь в исторических доку.Аtентах, а лишь ua 
основаиии одних элементарных соображений о иесложиой пси
хологии древиего человека, .мы .можем восстановить перед со
бой все его последующие поступки и ощущеиия с такой же 
точностыо, как если бы .мы все это иеза.м.етио наблюдали соб
ствеииы.ми глазшtи. Вот, например, представления древнего 
человека, который получил впервые броuзу. Случайно сплавив 
в горие около четырех частей .меди с одиой частью олова, он 
вдруг обиаружил вместо красной .меди и белого олова желто
ватое .металлическое вещество, которое никто в то время ue 
имел возможности отличить от золота. Вынув сплав из гор
на, человек с волнеиие.м торопливо рассматривал его; с тре

вогой, с.мешаииой с восторгом, ou зарыл получеииое и.м сокро
вище. Пото.м ou старался срочио приобрести все и.меющиеся 
в окрестиостях .медиые и оловяииые вещи для того, чтобы 
стювляпiь их вместе и зарывать свои сплавы в зе.млю. Но как 
передать огорчеиие древиего человека, когда, проверяя через 
несколько иедель после первых дождливыхдией свои сокрови
ща, ou вдруг увидел, что оии покрылись те.м са.м.ы.м. зеленова
тым иалето.м, каким при подобных условиях покрывается 
обыкновенная .медь. 
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Древний человек думал, что приготовлетще им искусст
венное золото позеленело потому, что не бьutи соблюдены ка
кие-то таинственные обряды, всегда охраняющие естествен
ное золото от подобиых заболеваний. И вот к химическим ра
ботам того времени все более и более начала примешиваться 
мистика, сразу поставившая только что нарождающуюся 
науку на совершенно ложный путь, где грезы заменzutи логи
ческое-мышление. Химия породWfа магию и сама наполовину 
превратилась в нее. 

Более важным для исторического познания развития хи
мии я считаю не сухой набор фактов, а понятие о психологии 
пионеров науки, которое обьясняет, почему наука о строе
нии вещества, после первого своего возникновения, неизбежно 
должна была перейти сначала через стадию магии, а затем и 
через стадию алхимии. С точ~u зрения психологического под
хода .магия бьutа первой стадией развития науки о веществе, 
а алхи.мия - естествеиным концом магии, когда благодаря на
коплению реальных знаний широко разыгравшееся воображе
ние человека должно бьutо наложить на себя первую узду. 

Таким образом, мысль о философском камне, дающем че
ловеку вечное здоровье и бесконечное могущество, появилась 
как следствие мистического настроения Средних веков. 

Изучая историю древности и алхимии, я пытался выя
вить главную пробле.м.у естествознаиия -развитие учения о 
веществе. В результате изуче1tИя источииков Средиих веков 
я не нашел иикаких достоверных и деталыю разработаюtых 
теорий эволюции вещества вплоть до Роджера Бэкона. Р. Бэ
кон в 1250 году проповедовал идеи о единстве вещества. Бэ
кон первый заявил о неиужиости .м.azuu, обьявив иститtым 
знаиием опыт и иаблюдеиия. · 

Я показал, что мысль Бэкона пошла 1zo ложиому пути по
тому, что бьutа иаправлеиа ua получение золота, в чем Бэкои 
видел совершенство природы. Я обьясияю этот исторический 
.Мо:.меит тем, что иаука Средиих в·еков была еще иастолько 
слаба, что ue давала возможности отличать существеююе 
от второстепеююго, внутрениее сходство от виешнего. 

Сопоставляя содержаиия поиятий сtато.М~ и -tвещество~. 
я показал, что в сущиости атомистической теории у'же скры

вается идея превраще11ия Jttеталлов и всех видов вещества дрцг 
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в друга. Но положение о неразложимости атомов оказалось 
плодотворным в развитии химии и, пройдя путь через инте
ресиейшие открытия и иакопление .многих новьlХ элементов, 

привело к созданию периодической системы Д.И. Менделеева. 
С открытием периодического закона в истории эволюции 

вещества началась новая эпоха, с t(,оторой становится ясным, 

что периодичность свойств химических элеJ.tеитов совершен
но отбрасывает идею о вечном существовании атомов в при
роде. Особенно важно, что мнениеопростом составе атомов 
у окружающих нас металлов, как и многие другие старые мне
ния, совершенно противоречит истине. Именно поияtпие о 
сложности атома делает реальной идею трансформирова
ния элементов, присутствовавшую в алхимии. 

Как уже не раз случалось в истории естествознания, че
ловеческая мысль и здесь шла многообразными путями к од
ной и той же конечной цели - выяснению истинного строения 
u эволюции атомов. В самый разгар реакции против а.лхи.ми
ческих фантазий, реакции, господствовавш.ей почти безраз
дельно среди химиков XIX века, провозглашенная алхимиками 
идея о единстве вещества и трансформируемости его видо
изменений нашла себе приют у самьtХ выдающИхся физиков. 
В то время как многие химики того периода наделяли атомы 
современньlХ минеральнЬlХ элементов даже предвечным суще
ство.ванием в природе, физики и астрономы постепешю nри
ходили к совершенно обратным выводам. 

А после появления в астрономии спектроскопа, чему спо

собствовали исследования Фраунгофера, Плюккера, Кирхго
фа и Бунзена, появилась новая точная наука под названием 
4'ХUМ.ИЯ небесньlХ светил~, содержащая зна'IШЯ о химическом 
составе вещества во Вселенной, тождественного веществу 
Земли. 

Связь различньtХ наук с химией, в том числе и биологии, 
способна определить развитие химии. Эволюционная теория, 
которую применили Ламарк и Дарвин к органической жизни, 
прони'КJlа в невидим.ый мир атомов и тоже обиаруживает в 
нем закоп прогрессивного осложнения действующих единиц, 
она бросает нам луч света и на химию будущего. 

Не кажется ли и самая мысль о камне философов как бы 
предчувствием mой новой силы, которую, может быть, да-
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дут иа.м скоро в руки .явления радиоактивности? Движение 
человеческого познания ue упраздияет, а только исправляет 
то, что было достигиуто уже pauee. Раз.ь.яснение эволюции 
всех видов вещества, способы их превращеиия и разложе1щ.я 
до .самых первичпых компоиетпов ..,.. это IСОuечна.я цель, дос
тщнув которой химия закоичитс.я как отдельиа.я наука и в 

дальиейшем своем пути сольется, как один из притоков, с 
могучим потоком обьединенного знания, общей естественнрй 
фwюсофией будущего~>. 

Позже <;:.А. Стебаков узнал, что долгое время книга Мо
розова ост;:tвалась единственным монографическим издани.

ем по исторюi алхимии на русском языке. Книгу <1 В поисках 
философского камня~ нельзя причислить только к истори

<Jеской, так как она насыщена фактическими данными совре

менной автору эпохи и творческой их интерпретацией. Од

нако сочетание истории науки с идеями современности в ней 

отщrчалось гармоничностью. Эта органичная связь четко вы

рисовывает не только познавательное, но и прогностическое 

значение истории науки. Многие видные ученые нашей стра

ны с благодарностью вспоминали, что труды Н.А. Морозова 
оказали значительное влияние на формирование их научно

го мировоззрения и вызвали у них неослабевающий интерес 
~ историко-научным исследованиям. . . 

Но это было позже, а сейчас они расстались, договорив
шись о завтрашней встрече. 

На следующий день Николай Александрович-продолжил 
свой рассказ о занятИях наукой в Шлиссельбурге: 

«Несмотря на то что к момеиту ареста я достаточно 
Jlщого занимался иаукой, многое мие пришлось осваивать уже 

в заключеиии. Я самостоятельно пополпwt свои знания по ме

ханике, сопротивленшо материалов, дифференциалыюму и 
. интегралыюму исчислеиию, астроиомии, физике, химии. Иног-
да мие в этом помогали более сведущие в том или и1ю.м пред
мете товарищи. в процессе изучения у .меп.я возиикали раз
личные идеи, которые после дополиительного проду.мываии.я 
выливались в иаучпые работы. Миогие из иих были положеиы 
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в осиову юtиг и статей, изданиы.х уже после выхода на свобо-
ду. Вот некоторые из них ... » ' 

И он махнул рукой на полку, на которой разместилось с де
сяток юшг разного формата и переплета, Там стояли: ~Функ
ция~. «Основы качественного физико-математического анализа 
и новые факторы, обнаруживаемые им в различных явлениях 
природы~. «Законы сопротивления упругой среды~ и ряд дру
гих. Но Николай Александрович обратил внимание гостя на 
книжку небольюого формата- «На границе певедомого~. 

•Я заишtался в крепости и литературuь/Jit трудом. Здесь 
было написано много стихотвореиий, рассказов, первая часть 
ме.~ttуаров •В иачале жизни» и 4Письма из Шлиссельбургской 
крепости». А вот эта работа лежит на границе литерату
ры и науки. В свое время для развлечения товарищей по за-
1Ulючеиию я в литературной форме описал ряд иаучных идей. 
После освобождения я собрал эти шесть рассказов вместе и 
издал в 1910 году. И хотя сборник имеет подзаголовок 4Науч
ные полуфантазии», там обсуждаются иитересные пробле
мы строеиия и эволюции Вселенной, к которым я возвращал
ся в дальнейшем и развивал их в своих трудах. 

В первом рассказе, 4Эры жизни», рассматривались по
следовательные :;Jтапы эволюции звезд, планет и различиых 
форм органической жизни, которые могли бы возиикнуть в 
разиых физических условиях, характерных для всех этапов 
эволюции. Эти проблемы постоянио меня волиовали, иаибо
лее подробно они были развиты в моей работе <~Периодиче
ские систе.11tы строения вещества» и в ряде работ, выполиен
иых уже после освобождеиия. Но об этом мыподробио гово
рили вчера. 

Во втором, •Путешествие по четверто:чу измерению», я 
рассмотрел вопрос вопросов - о свойствах пространства, вре

мени и размерности реального физического мира. Сравиеиие 
простраиствеиных координат с времетюй показывает, что 
в отличие от трех пространствеиных координат, вдоль осей 
которых мож1ю свободно первмещаться в обе стороны, вре
менная ось, к которой мы хронологически прикреплены, до
ступна нам лишь в одном направлении - от прошлого к бу-
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дущему. Именно это свойство позволяет использовать вре.мя для 
измерения скоростей первмещения в тре:х:.мерном проСтраистве. 
Я полагаю, что вообще для полного описаиия физических явле
ний иеобходимо выбирать такие коордииаты, из которых хотя 
бы одна обладала такими же свойствами, как время. 

Касаясь вопроса о том, сколько измереиий имеет реаль
_ный физический мир, я задумался над тем, какие факты мог
ли бы доказать существование четвертого или более высоких· 
пространственных измерений. Я показал, что такие факты 

должны бъиzи бы казаться необьяснимыми с помощью изеест
ных физических законов и воспринимались бы как чудеса, вроде 
проникновения предметов сквозь неповрежденную стену. Ус
. тановив, что современное мне естествознание такими фак
тами не располагает, я обратился к математике, с ее гео~ 
.метрией п-.мерных пространств и неев1С!lидовыми геометри
ями, а также с ее алгеброй, включавшей теорию мнимьtх и 
иррациональных величин. 

Из этого рассмотрения я пришел к выводу, что геомет
рия Ев1СЛида описывает лишь идеализированный и неподвиж
ньtй .мир, тогда как неев1С!lидовы геометрии, хотя и не дают 
фактов о существовании пространства четырех 1-l более из
мерений, описывают реальное пространство - время в дви
жении. Аналогичный вывод был сделан и об алгебре, с ее бес
конечным рядом степеией, с ее лжемнимьши и лжеиррацио
нальньши вьtражеииями. Мы не имеем никаких указаний на 
существование пространста с большим числом измерений, че.м 
то, в котором мьt обитаем. 

Этому же вопросу я посвятил ряд страниц в работах, на
писанных еще в Шлиссельбургской крепости, - <tОсиовы ка
чественного физико-математического анализа» и <tНачала 

векториальной алгебрьt в их генезисе из чистой математи
КИ». В послед1tей я показал, что .мнимые и иррациональиые ве
личинызанимают вполне определенное место в реальном фи
зическом мире, а потому их действительно .можно назвать 
лже.мии.мьши и лжеиррациональиьвtи. 

К началу ХХ столетия векторное исчисление, создатюе в 
40-х годах XIX века У.Р. Гамильтоном и Г. Грассманом, полу
чило признание значительного. числа .математиков. Суще
ственную роль в этом признании играло сисщематическое 
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при.менение исчисления Гажшьтона Дж.К. МаксвеJUZо.м к те
ории электро.матитного поля, в результате чего была созда: 
на теория электромагнитных волн, являющаяся теоретиче

ски.м основанием радиотехники; при это.м Максвелл фактиче~ 
ски пользовался не всей алгеброй кватернионов, открытой 
Гажшьтоно.м, а только векторной алгеброй. По сути дела, 
«Начала векториальной алгебры~ представляют собой попу~ 
лярное сочинение, отражающее в то же вре.мя .мои разду.мъя 
по это.му вопросу. 

Я ограничшся расс.мотрение.м векторов на плоскости, ко
торые отождествш с ко.мплексны.ми числажи. По еуществу, 
эта книга и посвящена ко.мплексны.м числам. 

Так; в первой главе «Метажорфозы и аJUZотропические со
стояния различных именованных величин с точки зрения их 

изотезичности, ши однородности~ я ставш вопрос о том, 
когда .мы имеем праiю складывать величины различной при
роды, ши, по .моей терминологии, «различные именованные ве
личины~. Мой подход к .математике бwt подходом не мате
матика, а .естествоиспытателя, поэтому я и ставш этот 

вопрос и отвечал на него так. Мы никогда не .могли бы сло
жить .между собой линии или расстояния, лежащие по раз
личным направлениям, если бы не обладали возможностью 
вращать их, т.е. совершать над ними.мысле11,ную работу. По
этому сложение действительного и чисто мнимого чисел и 
объединение их в «комплексное .число~ я считал право.мерным, 
поскольку мнимую единицу Д можно рассматривать как. 
си.мвол поворота на 90". Расположения величин в разных на
правлениях я, применяя физическую терминологию, называл 
4аJUZотропиЧескими состояния.ми~, а преобразование одной из 
них в другую - «.метажорфозой~. Кстати, как раз из-за при
менения изобретенной мной терминологии для .многих это 
стало препятствие.м к их восприятию. 

В это.м же русле была написана .моя работа «Функция. 
Н аzлядное изложение дифференциального и интегрального ис
числения и некоторых его пршожений к естествознанию и 
геометрии. Руководство к сажастоятельному изучению выс
шего .математического анализа~. В гимназии у нас не было 
высшей .математики, и я ее освош с по.мощью своего товари

ща по заключению Манучарова. А кq~да освош, то решш на: 
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писать руководство для тех, кто захочет изучtiть этот пред-
.мет сам. 

Поиятие ~фупкция» бьию важпейшим птtятие.м, введеп-
1tьш в .математику одпим из создателей диффереициальноiо 
и иптегрального исчислепuя, Г.В. Лейбницем. Я поставил сво
ей целью разьяспение читателям .моей кпиzи этого важ:ней

шего понятия математики. ВсякИй раз, когда мы видим, что 
одна непостоянпая (переменная) величина какИ:,ч-нибудь об
разом зависит от других, возрастающих или убьiвающих, ве
личин, .мыможе.м сказать, что она - их функция. Особенное 
внимание я уделил в книге предельным зпачения.м функций, 
тем .моментам., когда они проходят через так называемую 
бесконечность, и везде старался графически указать, в согла
сии с воззреиия.ми проективной геометрии, ua полную услов- · 
ность этой ~бескопечности» и на возможиость геометриче
ской интерпретацци того поразительного обстоятельства,· 
что после своего перехода через недосягаемые траисцеидент- · 
ности функция снова возвращается к нам с противополож

ной стороны. 
Издесь, как и в ~началах векториалыюй алгебрыР, я под

ходил к излагаемому мной материалу как естествоиспыта
тель. В книге я привел ряд примеров примtтеиия дифферен
циального и иитегрального исчисления к задачам мехаиики и · 
физики; 

Вопросам применения математики, дифференциального u 
интегрального исчисления к естествознанию посвящена была 
.моя статья •Природа и математика», приложенная мной к 
изданию русского перевода книги Ф.Л. Кольрауша ~введеиие 
в дифференциальное и интегральное исчисление и дифферен
циальные уравнения», вышедшему под .11-tоей редакцией и с Аtоим 
предисловием. · 

Что касается моей работы ~оаювы качествениого фи
зико-маmематического анализа и иовые физические факто
ры, обнаруживаемые и.м в различных явлеииях природы», то 
качественньtй физико-математический аиализ- это разра
ботанный мной метод иаучного исследоваиия. Ои предпазиа
чался для открытия общих безусловных закоиов природы пу
тем исследования уже устаиовленных иаблюдеиием частиых 
соотношений между теми или другими факторами. Таким об~ 
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разом., обьектом., над которым. предстояло работать, бьutи 
математические формулы различных разделов естествозна
ния. Эта книга была как бы введением. к моим работам. по 
физике, хим.ии, астрономии· и механике. Поводом. к ее напи
санию послужили размышления о физическом. значении ко

эффициента пропорциональности в ньютонавекой формуле 
тяготения. Недавно у нас вышла книга американского фи
зика П. Бриджмена «Анализ размерности~. По сути дела, 
им.iтно этот .метод и бьut.мной назван «качественным фи
зико-матем.атическим. анализом.~, а разработал я его лет на 
30 раньше этого ученого. 

После освобождения, получив свободный доступ к научной 
литературе, я написал две работы, посвященные теории от
носительности: «Принцип относительности и абсолютное~ и 
«Принцип относительности в природе и в математике~. 

Но вернемся к книге «На границе неведо.мого~. Следующий 
рассказ назывался «В мировом пространстве~. Я мечтал и о кос

мическом. путешествии. И написал об этом. рассказ с описанием 
состояния невесомости внутри космического корабля и физи
ческих условий, с которыми люди должны бьutи встретиться на 
Луне. Эта планета постоянно привлекала мое внимание. 

В этом. рассказе я изложил свою гипотезу о метеоритном. 

происхождеиии лунных кратеров и выразил тверду·ю уверен
ность в том,. что на поверхности Луны постоянно происхо-
дят изм.еиеиия. · 

Когда я возглавил в 1918 году Астрономическое отделе
ние Естествеииоиаучного ииститута им.еии П. Ф. Лесгафта, 
я включил в плаи его работы исследоваиия по поиску возм.ож
иьtх измеиеиий ua поверхности Луны и изучению физической 
пjJUроды этого небесного тела. Этим вопросом. заним.ались и 
заиим.аются мои сотрудники А.В. Марков, В.В. Шаронов, Н.И. 
Кучеров и Н.Н. Сытинская. А.В. Марковым., в частиости, про

изводились систематические наблюдения диа луниого цирка 
Платоиа и закоичена их обработка за период с 1913 по 1918 
год с точки зреиия реалыюсти види.мых на Луне изм.енеиий*. 

* Позже С.А. Стебаков узнал, что подтверждение идей Н.А. Мо
розова о реальности этих изменений было получено лишь в 1958 году 
Н.А. Козыревым, снявшим спектрограмму нстечений газа из одного 
из лунных кратеров. 
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Mue д.овелось быть автором раздела «Вселеииая» в кииге 
«Итоги иауки в теории и практике», вышедшей двумя изда
иия.м.и, в 1911 и 1916годах. · 
Я миого думал и о возможиости жизии ua Марсе. Можио 

предположить, что желтый цвет Марса происходит от рас
тительности. Это очеиь вероятно потому, что хлорофилл и 

у наших растений содержит в себе существеииую желтую 
составиую часть - ксаитофuлл, который и придает охва
чеииыJч осениими морозами листьям их характерные крас

ные и желтые цвета. 

Для того чтобы сравнить спеюпр зе.мных растений со 
спектрами поверхностей Марса и других плаиет и сделать 
на основании такого сравиения выводы, иеобходим был соот
ветствующий материал. 4 апреля 1912 года я совершш1 по
лет ua аэростате, во вреJчя которого получuл первые спект
рограм-чы земиой поверхиости, сиятые через толстый слой 

атАисферы. При проведеиии этой работы я консультировал
ся с К.А. Тимирязевым. 

Коиечно, эти спектрограммыие могли решить весьма слож

иый вопрос, который требовал для своего разрешеиия более глу
боких и систематических исследоваиий. Поэтому, как только 
появилась возАtожuость, я соЗдал при ииституте Лесгафта 
астрофизическое отделение и пригласил руководить и.м свое
го старого друга, специалиста по спектроскопическим иссле
дованиям звезд, пулковского астроиома Гавриила Адриаиови
ча Тихова. 

В своих исследованиях Г.А. Тихов опирается ua работы 
другого сотрудника моего института, В.Н. Любимеико, заве
дующего ботаиическим. отделеиие.м, который исследовал, ка
кими свойствами должиы обладать животиые и раститель
иые оргаиизмы, приспосабливающиеся к жизuи в различиых 
условиях. Ou изучал зависимость между количеством хлоро
филла в растеиияхи географической средой, в которой o1tu про
израстают. Исследования морских водорослей привели Люби
меико к заl(Jlючению, что водоросли, с их Аtалым содержаииеJч 
хлорофилла, мож1ю было бы рассматривать как особый био
логический тип растеиий, более совершеиио использующих 
световую эиергию, чем высшие растения. Несомиеющ имеи

но этот вывод Любимвико привел впоследствии Г.А. Тихова к 
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за1Ulюt{еuию, что растительность на Марсе, если она есть, 
по своим оптическим свойствам должна быть близка к зем
ньем низшим растениям типа мхов, лишайников и водорослей*. 
Я понимал, что для освоения космического пространства 

требуется изучение физиологического состояния организма в 
полете, изучение изменений функций организмов в экстремаль
ных условиях существования и тому подобных вопросов. В свое 
время я предложил даже специальный костюм для высотных 
полетов. 

Уалекаясь астроио.мией, я был одиим из инициаторов со
здания и председателе.м Русского общества любителей .миро-
ведения**. · 

· Если о космосе пока .можно только .мечтать, то свое же
Лание летать .мне удалось реализовать уже в 191 О году, когда 

* Спустя несколько лет Сергей Алсксандроiшч познакомился с 
работами ч.-к. АН СССР Г.А. Тихова. Оп был пиоисром изучения не
бесных светил через цветные светофильтры. При их использовании 
опрсдслялись цвет, яркость и температура ряда звезд в созвездицх 

Большой Медведицы, Персся, Возничего, Быка и Ящерицы, а такЖе 
цветовой покаватель поверхности Луны. Особенно привлекало Г.А. 
Тихова исследование поверхности Марса. Он установил, что поляр
иые шапки этой планеты, изменяющисся в размерах по сезонам года, 
представляют собой лед или твердую углекислоту, а темные пят1щ 
IIизмсшюстей, называемые морями, при фотографировании через 
.красный фильтр выглядят более темными, чем при обычном наблю
дении, следовательно, они сине-зеленого цвета. Сопоставление этих 
данных со снятыми через различные светофильтры спектрами зещJ
пых растений (бсрсзьJ, кападской ели и др.) позволил.q предположить, 
что в таких местах имеется растительность типа нашей арктичесi<ой, 
поглощающая пе только красные, но и желтые лучи солнечного света. 

Остальпая же поверхность Марса, гораздо большая по площади, -
nустыня с красным псеком или песчаником. Так родилась. новая от
расль астрофизики - астроботаника, у основания которой стоял Н.А. 
Морозов и которой Г.А. Тихо в занимался уже позднее, работая в Алt!fа
Атинской горпой обсерватории. В 1947 году оп организовал сек.тор 
астработапики АН Казахской ССР. Основные представления астро
номической биологии были им сформулированы совместно с Н.А. Мо
розовым еще до революции, по сам термин ~астроботапика• появил
ся 6 марта 1946 Года и принадлежал Тихову, оп ввел его на страницах 
газсты ~казахстапская правда•. 

**Со временем С.А. Стебаков у стало известно, что многие сотруд
пики Морозова, работавшие под его руководством над решением ком
плексных проблсм изучения космоса, успешно участвовали и в По
следующих иссЛедованиях космичесi<ого пространства. 
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по рекомендации друзей, 'ЧЛенов Русского астроиомического об
щества, инженеров С.В. Муратова и В .А. Казицъта, мне уда
лось с большим трудом поступить во Всероссийский аэроклуб. 
Причина этих трудностей была в моем <fтеррористическом» 
прошлом .. Зато потом моя синяя бляшка действителъиого 'ЧЛе
на аэро'К.!lуба, как магическим 'К.!lючом, мгновiтио отворяла мне 
все.двери. 

Простые прогулки по воздуху, без всякой иной цели, кроме 
самого летания, со времеием перестали удовлетворять .м.е1tЯ. 
Хотелось далеких путешествий, хотелось уже не самого ощу
щения полета, а каких-либо научных исследований, для кото
рых он - только средство. 

В том же году я совершил свой первый полет на воздуш
но:м шаре, выполняя обязанности штурмана. Я вел записи в 
лоцманской книжке, как тогда называли бортовой журнал: 
от.мечал высоту, скорость и курс полета, фиксировал усло
вия полета, производил наблюдения над облачностью. Во вре
:Мя полета обращалось внимание на слои облаков, их высоту и 
вид, характер снежинок, изменение ветра с высотой, шум го
рода, осво_бождение ЩJростата от балласта ... 

Я бш активным пропагандистом и нередко инициатором 
использования летательных аппаратов в научиых целях. На

пример: 

- иссЛедование физиологического состояния оргаииз.ма в 
полете; 

- спектроскопическое исследование Земли как планеты; 
- астрономические исследования; 
-исследования атмосферы Земли. 
Астрономическое общество высоко оцеиило результаты 

этих· полетов, и Научно-техиический комитет аэро'К.!lуба по
ручил мне организацию экспедиции в Киев для наблюдеиия в 
аdгусте 1914 года солнечного зат.мения в полете ua свобод
ном аэростате. Начавшаяся война помешала осуществлеиию 

эmого тщательно продуманного полета. 
Учитывая мой опыт участия в полетах, как "/Лену Науч

но-технического комитета Всероссийского аэро'К.!lуба, .мне 
·nредложили организовать ряд полетов с иаучной целью. Ко
митет аэро'К.!lуба поручил мне создать особую воздухоплава
тельно-авиационную комиссию для научных исследоваиий. 
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Затем ее переименоваЛи в Комиссию научных полетов. Она 
начала свою деятельность с исследования влияния высоты и 
условий полетов на физиологическое состояние челоf]ека. Вее 
составе совет аэроклуба учредил .медицинскую комиссию из 
30 человек, среди которых были врачи, ученые и пилоты. Чле
ны медицинской комиссии положили начало русской авиаци
онной медицине. 

Для организации физиологических наблюдений комиссия 
наметила провести ряд свободных полетов. Участником пер
вого полета посчастливилось стать мне 4 апреля 1914 года 
вместе с командиром аэростата Н.А. Яцуком и доктором И. С. 
Цитовиче.м. 

Воздухоплавание с момента своего зарождения сроднилось 
с .метеорологией и стало прочной основой ее развития, сред
ством изучения атмосферы. Я са.м во .многих полетах произ
водил метеорологические исследования и высоко ценил резуль
таты исследований других ученых, полученные на летатель
ньvс аппаратах. 

После революции я уже не летал сам на аэростатах, но 
принимал участие в анализе научньvс данных полетов других 
ученьvс. Так, например, проанализировав результаты наблю
даемых дифракционных явлений, .мне удалось оценить разме
ры облачных частиц. Наблюдения показали, что наименьшие 
частицы имеются на краях 'кучевого облака, где, например, в 
полупрозрачньvс выступах, вьvсодивших из нижнеzо основания 
облака, были отмечены капли радиусом 0,0071.м.м. Особенно 
крупные капли наблюдались в наиболее высоком слое облака, 
даже и в том случае, когда интенсивность вихревьvс движе-
1lИЙ в облаке и его рост указывали на процесс его развития. 
Здесь капли достигали радиуса 0,011 .мм. Такой рост капель 
я обь.ясиял ко1tдеисацией водяного пара на уже ранее обра'" 
зовавшихся капельках тумана. Мие кажется, что я первым 
дал даиньtе о микроструктуре конвективиьvс облаков и ее эво
люции. 

Одии.м из первых я предложил использовать наблюдение 
дифракциоииьvс явлеиий для определения размеров облачиьvс 
капель с самолета, т.е. при наблюдении облачньvс образова
иий сверху. До меия этот метод применялея только для изу
чеиия наземных туманов и облаков, наблюдаемьvс с земли. 



ЧЕТЫРЕ ВСТРЕЧИ 239 

Моими рекомендациями заинтересовался Ленинградский ин
ститутэкспериментальной.метеорологии, и в 1934-1936го
дах этот .метод б'Ьtл рекомендован для наблюдеиия в свобод
ной ат.мосфере. И эти из.мерения подтвердили .мои расчеты 
о раз.мерах капель. 

Я обращал внимание на необходимость серьезиой поста
новки изучеиия электрических явлеиий в ат.мосфере. Это ста
ло ясиы.м после одиовре.меиной гибели трех аэростатов от 
.молний на XII Международных состязаииях сферических 
аэростатов 23 сеитября 1923 года в Брюсселе. Я думаю, что 
в результате этих наблюдений .мы еще встретим. .много иеяс
ньtх и нерешенньtх вопросов. 

Я .мноzо заншtался вопросами безопасности полетов на 
аэростатах и предложил для спасения экипажа экваториаль
ный пояс, действие которого заключается в превращении аэро
стата в парашют в случае опасности в полете, 

Мне довелось читать в откр'Ьlтой при аэроклубе Авиаци
онной школе лекции о культурном значении-полетов для чело
вечества и цикл лекций «Систематический курс воздухопла
ва1tия и авиации~. В не.м я излагал историю воздухоплаваиия 
и авиации, рассматривал перспективы развития авиации. 

Я читал лекции ue только в аэроклубе, но и выступал с ними 
почти в 50 городах: России. В своих лекциях «Крылатая эра~, 
«В высоту», «Прошедшее и будущее воздухоплавания и авиа
ции~ я говорил не только о достижениях авиации, uo и о иесо
ответствии деспотического государствениого строя старой 
России идеалам окрылеииой жизии человечества, за что пос
ле чтения почти каждой лекции присутствующие н.а ней пред
.ставители власти делали .мие выговор. 

С учетом этих заслуг в 1917 году .мне поручили предсе
дательствовать на Всероссийском сьезде летчиков в Яро
славле. 

С первьtх лет советской власти В.И. Леиии уделял боль
шое внимаиие развитию иауки, а также авиации; Ou стре
мился поставить на службу иароду все достижения иауки и 
техиики, и, естестветю, авиацию. Поэтому в январе 1921 
года я иаписал писмtо В.И. Леиину с предложеиия.ми о созда
нии воздушиого флота в России. Секретариат главы прави
·тельства уже через два дня предложил .мие обратиться к 
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Склянско.му (Реввоенсовет республики) и Акашеву (Воздуха
флот). В тот же день я с ними встретился, и .мы составили 
план будущих действий по созданию воздушиого флота. 

Мной иаписаио свыше 20 статей и книг по авиации и воз
духоплаванию. 

Четвертый рассказ в .моей кииге -«На граиице 1tеведо.мо
го~ иазывается -«Почему .мы ue рассътае.мся~, он посвящен 
вопросу о природе сил, цементирующих Вселенную и .мешаю
щих гшlактикам, звездам, планетам и различным телам на 
их поверхности рассыпаться ua составляющие их атомы. Я 
полагал, что роль своеобразиого <iЦе.мента» играют атмо
сферы, обязательно возиикающие вокруг всех тел во Вселен
ной. Подробно обсуждая свою гипотезу .молекулярного сцеп
ления, я провел аналогию .между атмосферой Земли и атмо
сферой Солнечной системы, которой является зодиакальный 
свет, и пришел к выводу о важной роли <i.мировых атмосфер». 
Все, что .мы видим: газы, жидкости, эластические и твердые 
вещества, звезды, планеты, кометы, даже сами полуэфирные 
эле.меиты зодиакальных атмосфер, - все это, едва попав за 
предельt .мировой атмосферы, тотчас разлетится на атом
ные компоненты, пока эти новые химические элементы не 

образуют новой .мировой атмосферы, достаточной для сдер
живаиия остатков от распадения. Без .мировых атмосфер вся 
Вселттая осталась бы однородной пустьтей. 

Идея .мировых атмосфер, с помощью которых .можно было 
обьясиить различные свойства, приписывавшиеся в то вре.м.я 
физическим телам, в том числе инерцию и гравитацию, наи
более детальио рассмотрена в .моей книге « Основыкачествен
ного физико-математического анализа~. Проанализировав 
все, что было тогда известио о гравитационных, электриче
ских и .магиитitых полях, я предложил обьясиить эти явления 
свойствами полей, или <i.Мировых атмосфер~. как я их назы

вал. Я высказал предположение о том, что зодиакальная ат
мосфера Солиечиой системы .могла бы играть роль эфира в 
электродииамике Максвелла. 

Изучеиие свойств зодиакальной атмосферы я продолжил 
в кииге «Зmсоuы сопротивления упругой среды движущимся 
телам~. В ией я подробно рассмотрел особвиности движения 
тел различной коифигурации в земной атмосфере, разрабо-
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тал на этой основе теорию сопрот"ивлеиия среды и прим.е
нш ее к решению вопроса о сопротивлении межзвездной сре
ды движущим.ся в ней небесным телам.. Это сопротивЛение 
оказалось ничтожно мало. Так, Земля в своем. движеиии по 
орбите испытывала м.аксим.алыюе сопротивлени~на ее пе
реднюю поверхность, не превосходящее давления гирьки ве
сом. 2,3 грамма. 

Понятно, что такое иичтожное противодействие ока
жет лишь совершвино неощутим.ое влияние на скорость ор

битальнаго движения нашей планеты. Сопротивлеиие меж
звездной среды движению в ней всей Солнечиой системы ока
залось еще меньшим.. 

Следующий рассказ - ~неисчислимое как один из распре
делительных факторов в жизни природы». 
Я всегда понимал ограниченность детерминизма, свой

ственного ньютонавой механике. Есть законы природы, но
сящие вероятностный характер. Анализируя р'азличные фи
зические явления и события, изучаемые теорией вероятное
. тей, каждое из этих событий, как и факт нашей собственной 
жизни или проявления нашего свQбодного, сознательного вы
бора, суть только определенные эпизоды в жизни одиого це
лого- Вселенной. А потому и присутствие в каждом. част
ном испытании, подчиняющем.ся теории вероятностей, из
вестной доли произвольного, т.е. не поддающегося никакому 
·подсчету, никакому предвидению и не выразимого никакой 
точной формулой, и является характеристикой всей беек о
нечной Вселенной, всей бесчисленности действующих в-ией 
влияний. 

Теории вероятностей я не посвятил специальных работ, 
.но эта математическая теория занимает значительное ме

·.сто в моих исторических сочиненцях. 

А вопрос прим.енения статистических методов к есте
ствознанию, и конкретно к биологии, .меня волиовал еще в 
Шлиссельбурге. Там. я написал работу ~Факторы биологиче
ской эволюции», изданную только в 1936 году. 

В этой работе расс.матривались вопросыиаследстоетю
сти и изменчивости. Так, иапри.мер, при бесполом ра:з.миоже
иии происходит утеря широких эволюциоииых воз.можиостей. 
Этот способ ue дает видам. прочности и устойчивости, дро-
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бит породу на новые частные вариации. Половое же раз.мно
жеиие, напротив, дает виду эволюцитщую перспективиость, 
совершенствует его как одно целое. 

Далее я перешел к статистическому рассмотрению за
коиов наследствеииости. Первый закон гласит, что общее дей
ствие всей су.м.мы наследственности побуждает всякое вновь 
1tарождающееся существо быть .математически похожим на 
средиюю нор.му его исторических предков. Второй закон ка
сается отклонений от средией иор.мы. Любой .материал, взя
тый для исследования и поддающийся из.мереиию, иапример, 
окружиость грудной клетки, скорость бега различных людей 
и др., красиоречиво говорит на.м, что любое качество при пе
редаче его потомству варьируется всегда по одио.му и то.му 
же строго.му закону, который теория вероятностей уже дав
но выработала и .математически сформулировала для всех 
случайиых событий неорганического .мира. 

Пото.м я перешел к обосноваиию приложимости .мате.ма._ 
тического подхода к процессу эволюции. То есть возможнос
ти вычислениЯ хода эволюции всякого определиМого числеиио 
качества за определенный про.межуmок вре.меии. 
Я выделил следующие факторы эволюции: элиминирующее 

действие среды на .менее приспособленные виды, борьба за су
ществование, поЛовой отбор. Признавая ведущее значеиие в 
эволюции дарвиновских фm,торов борьбы за существование 
и естественного отбора, я в.месте с те.м принимал и ла.мар
ковский принцип - приспособлеиие к среде через упражнение 
органов. Трактуя борьбу за существование как фактор эво
люции, я обратил внимание на разные типы борьбы: .межвидо
вую и внутривидовую борьбу. Динамическая сущность биоло
гической эволюции действительно отражается в статическом 
состояиии подвергающихся ей видов, и по это.му состоянию 
.можио определить и ее направление, и даже скорость. 

Я дал здесь только осиову .метода ее вычислений, но при
дет вре.мя, когда всякую эволюцию органов и качеств будут 
определять этим способом по достаточному ряду статИс
тических иаблюдений с такой же точностью, как в иастоя
щее вре.мя астроно.мы вычисляют пути ко.мет по тре.м раз

новременнъш определеиия.м их .местонахождеиия на иебесной 
сфере. 
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Коль скоро мы заговорили о биологии, то я вам расскажу 
об одной своей идее, которую пока так и ue удалось реализо
вать. 

Как известно, многие насекомые претерпевают в тече
ние жизни различные метаморфозы, меняя свои формы. Ка
кие же химические реагенты позволяют гусенице, через ку-

, колку, превратиться в бабочку? Над этим я задумался еще в 
Алексеевеком равелине. И вот пришел к мысли, что у гусениц 
насекомых в их тельце возникают какие -то энзимы, обновля
ющие все ткани куколки, за исключением иервной системы, 
как бы лежащей в их основе, чем сохраняется психическое 
единство прежней и новой форм насекомого. Если это так, то 

· эизимы можно попьlтаться выделить из куколок насекомых 
и испытать их действие на животных, а в случае благопри
ятных результатов применить их к человеку. Не произойдет 
ли в результате этого и у них обновления всех тканей без из
менения мозга и нервной системы, обусл-овливающей психи· 
ческую сторону нашей жизни? 

Эта идея ждала своего часа. И вот в 1928 году я познако
мился с директоромлаборатории экспериментальной терапии 
в Москве Я.Г. Лившицем. Узнав, что он занимается извлечеии
ем. эизимов как медицинских средств, я тотчас же сообщил ему 
свои соображения, и он с радостью выразил готовность прак· 
тически разработать мою идею. 

Доктор Я.Г. Лившиц начал активно работать. Он заго-. 
товил большое количество эксперименталыюго материала и 
·приготовил из него ряд вытяжек, которые опробовал ua мор· 
ских свинках с весьма интересньw.и результатами. Н о когда 
работа была в самом разгаре, доктор Ливщиц трагически по
гиб. Он был застрелен на личиой почве. Все о становилось. 
Я опубликовал полученные результаты, которые показы

вали, что из бросового материала можно выделить вещества, 
имеющие не только теоретический интерес, но и практиче

СJ'Ое зиачение. Но к сожалеиию, это иикого не заиитересовало. 
Последний рассказ в моей книге назывался ~Атомы-души». 

Помимо прочего, в ием шла речь о позиаваемости мира. Об
суждая вопрос, моЖет ли коиечное человеческое соз1ю1tие по
знать бескоиечную Вселеиную, я отвечаю: возражеиие, буд
то бескоиечиое ue может отразиться в коиечиом, совершен-
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tto неосиовательно. Разве, сидя ua берегу безбрежного океана 
и наблюдая бегущие по не.м.у волны, мы не представляем себе 
его во всей безбрежности, хотя и не видим его конца? Поче.м.у 
же мы не можем. представить себе и всей Вселенной в ее бес
конечности, если бесчисленные звездные небеса, подобные на
шему звездному архипелагу - Галактике, возникают из пер
вобытного эфира и снова тают в его бесконечности, как воЛ
ны в море, как облака в нашей атмосфере, по тем же самым. 
единьш физическим законам?$) 

Но опять наступило_,.время расставаться. Николай Алек
сандрович попросил прийти к нему завтра пораньше, так как 
хотел организовать своему гостю экскурсию по институту. 

На третий день, когда Сергей Александрович пришел к 
Морозовым, хозяин уже ждал его, чтобы отправиться по за
планированному с вечера маршруту. 

Осмотр начался с главного здания института. Они вошли 
с проспекта Маклина через тяжелые двери с зеркальными 
стеклами. Издали доносился лай собак. Справа были гарде• 
роб и две кладовые. Слева - мочевая лаборатория отделения 
физиологии. В станках, удерживаемые мягкими лямками, сто· 
яли собаки с фистулами мочеточников, из которых в перио· 
дически сменяемые цилиндрики капала моча, подвергаемая 

затем исследованию. Здесь же, на первом этаже, в особом от
секе располагался весь административный комплекс - пять 
небольтих комнат, каждая в одно окно: директорский каби
нет Н.А. Морозова, кабинеты заместителей по научной и ад
министративно-хозяйственной части, канцелярия и бухгал
терия. 

-В своем кабинете я бываю нечасто и неподолгу,- ера• 
зу же объявил Николай Александрович. - Руководящий со
став института я принимаю,или в своем домашнем кабине
те, или в кабинете заместителя, или в канцелярии, где под
писываю представляемые мне бумаги. Иногда, как сегодня, 
я совершаю обходы отделений, но это больше для общения с 
коллективом, а не с административными целями. Однако 
случается, что во время таких обходов решаются и серьез
ные вопросы 
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Николай Александрович познакомил гостя со своим за~ 
местителем по науке Давидом Яковлевичем Глезером, ста
рым большевиком, по специальности физиологом. Он был 
небольшого роста, коренастый, с коротко подстри:>У.'енными 
усами и очками на близоруких глазах. 

Когда они вышли из кабинета Глезера, Морозов СI<азал:. 
- Qн прекрасный администратор, энергичный и добро

желательный человек, но с непредсказуемыми реакциями: 
внезапно он может взорваться, накричать, но через минуту 
будет смущенно улыбаться и просить прощения. Дави-д Яков
левич - военный, ассистент Л.А. Орбели по Боенно-меди
цинской академии. Вообще-то он военврач 1-го ранга. .. 

Заместителя директора по административно-хозяйствеi~> 
ной части Феликса Владимировича Мазуркевича не было на 
месте. Николай Александрович пояснил, что он бывает в ка
бинете только тогда, когда совещается со своими помощни7 
ками - комендантом и завхозом; обычно он или где-то I:Ia 
объекте, или в городе по тем или иным научно-хозяйствен
ным делам. Он очень скромен, но энергичен, постоянно бо· 
леет за дела института и принимае·т их близко к сердцу. 

Переопал канцелярии и бухгалтерии был немногочислен. 
Штат первой состоял из управделами Е. Г. Гедда и маШинист, 
киС. А. Сахаровой, а второй - из трех человек: высокого, мас
сивного, похожего на борца-тяжеловеса бухгалтера К. И. Те~ 
лушкина, счетовода Ю.Н. Казиной и кассира, которого ца 
данный момент не было, так как старый уволился, а новый 
еще не приступил к выполнению своих обязанностей. На пер
вом же этаже находился и красный угод о к, а через него -вход 
в комнаты отделения физиологии, где проводились электро
физиологические исследования и где стоял струнный гальва
ноr.rетр - по тем временам последнее .слово техники и вели

кая роскошь. 

Весь второй этаж занимало отделение физиологии. Здесь 
был кабинет Л.А. Орбели, рабочие комнаты, предопераци
онная и операционная, клиника оперированных животных. 

Здесь стоял лай и собачий запах. Прооперированные собаки 
лежали в люльках-гамачках; по полумыкались нлупые>.> со

баки, у которых были удалены большие полушария голов
ного мозга; пытались сохранить равновесие и правцльно ско-
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ординировать свои движения •умные• собаки, лишенные 
мозжечка. 

Третий этаж - отделение анатомии. Слева -два зала му• 
зея, справа - рабочие компаты и мемориальный кабинет 
П.Ф. Лесгафта, оберегаемый как святыня. И в залах музея, и 
в рабочих комнатах на стенах- портреты Петра Францеви- · 
ча; на столах - микроскопы и микротомы, кюветы и инстру

менты для препарирования, банки с консервированным ма
териалом. Пахло формалином, карболовой кислотой и всяки
ми другими консервантами. Здесь они встретили престарелую 
женщину в черной вязаной наколке на лысеющей, слегка тря

сущейся голове. Это была ученица П.Ф. Лесгафта Анна Ада
мовна Красуская. Многие экспонаты в музее были сделаны 
ее руками. В большой соседней комнате трудился Сергей 
Иванович Лебедкин, подвижный, слегка картавящий, с ко
ротко подстриженными усами, в помятом сером костюме. 

Морозов сказал, что он, увлеченный результатами и перспек
тивами текущих исследований, обыкновенно заемживалея 
подолгу в лаборатории. Близкие знают, что раньше десяти 
вечера его ждать домой бесполезно. Еще дальше находились 
комната для изготовления крупных анатомических препара

тов и склад музейных банок, реактивов и т.п. 
Четвертый этаж почти весь был занят музеем сравнитель

ной анатомИи. Но здесь же помещалась и научная библиоте
ка, где посетителей приветливо встретили высокая крупная 

женщина, заведующая библиотекой Е.А. Зиннаск, и малень
кая старушка в кружевном жабо, заколотом старинной бро
шью,- ее помощница М.А. Грацианская. В центре главного 
библиотечного зала стоял большой стол новых поступлений, 
а кругом, до высоi<ого потолка, -стеллажи с книгами и жур

налами; между ними остались только узкие проходы, куда. 

едва помещались стремянки, которыми пользовались, что

бы сверху достать книгу. 
-У нас очень богатая библиотека,- похвастался Нико

лай Александрович. - По всем представленным в институте 
отраслям науки она получает и книги, и периодические из

дания, выпущенные в свет как в нашей стране, так и за рубе
жом (немецкие, английские, американские, французские, 

голландские и даже некоторые японские). Хотя валюты на 
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приобретение их отпускается немного, но институт сумел 
найти выход из положения: в соответствующие издательства 
и редакции высылаются ~известия Научного института им. 
П.Ф. ЛесгафтаР, а в обмен поступают зарубежные издания. 
Кроме того, отдельные издательства и зарубежные ученые в 
знак памяти П.Ф. Лесгафта, из уважения к инстиrуту, ко мне, 
Л.А. Орбели и некоторым другим руководителям отделений 
присылают свои книги и журналы. В библиотеке есть и бел
летристика, собранная еще во времена Лесгафта, а также биб
лиотека-передвижка современной литературы из Дома уче

ных АН СССР, периодически обновляемая. Недостатокбиб
лиотеки - отсутствие читального зала. Его просто негде 

поместить. 

Центральный зал музея сравнительной анатомии - цар
ство разных скелетов: бизона, африканского буйвола, жира
фы, лошади Пржевальского, различных зебр и антилоп, взрос
лого бегемота с маленьким детенышем, человекообразных 
обезьян, мартышек, тапира, муравьеда и многих других, как 
редких, так и хорошо знакомых животных. · 

- В торжественные дни и во время научных сессий это 
помещение служит нам конференц-залом, - пояснил Моро

зов. - Тогда скелеты сдвигаются к стенам или частично вы
носятся в соседнее помещение, и здесь расставляются ска

мьи с пюпитрами, сохранившисся еще со времен Высшей 

вольной школы. 

В других комнатах и залах музея - тоже сiселеты, чуче

ла, банки с уникальными препаратами внутренних органов 
самых различных животных. 

Через музей они прошли в отделение химии, занимав

шее комнаты главного здания, сообщающегося с основным 
домом по проспекту Маклина. Морозов пояснил, что в связи 
с небольшим штатом этого отделения часть его помещений 
была передана сначала физиолого-химюсам, а с 1935 года -
физиологической группе Е.М. Крепса. 

В химической лаборатории грелись стеклянные бани-тер
мостаты с терморегуляторами и чуть слышно жужжfiЛИ авто

матические мешалки, стояли установки для определения элеiс

тропроводности и концентрации водородных ионов, много 

другой физико-химической премудрости. В этом помещении 
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находился и кабинет заведующего отделением Ивана Ива
новича Жукова, но так как он в лаборатории бывал нечасто 
(основное место его работы- в университете), здесь работа
ла его сотрудница А.А-. Глаголева, которая·, какпояснил Ни

колай Александрович, занималась исследованием свойств ра
створов. 

Из химического отделения они опять вернулись в глав

ное здание и поднялись юi пятЬIЙ этаж. Потолки -здесь были 
ниже, окна меньше. Весь этаж занимал· зоологический му
зей. Чучела и банки с препаратами размещаJiись в витринах, 
на стеллажах, а то, что покрупнее, - на полу. Энтомологи

ческие коллекции лежали в шкафах ... Но был ёще И шестой 
этаж. Там находились отделения зоологии и экологии, зани
мающие две большие общие рабочие комнаты и несколько 
маленьких комнатушек-келий. 

- Работать здесь тихо, уДобно, но зимой бывает прохлад
но, а летом слишком жарко, - пожаловался Николай Алек

сандрович. 

В одной из келий работала скромная старенькая седая 
женщина, окруженная большими и маленькими банками со 
всякой зоологической всячиной. 

- Это Елена Михайловна Н:епенина, великолепный из~ 

готовитель тончайших, ювелирных препаратов, - представил 
ее Морозов и добавил: - По соседству, в другой келье, тру
дится таксадермист Николай Петрович Опаровский, тоже 

большой мастер своего д~ла, мы сейчас зайдем к нему. 
Через отделение зоологии они прошли в отделения астро

номии, астрофизики и в астрономическую обсерваторию, ко
торые располагались уже в жилом доме. 

-Днем здесь мало сотрудников, можно встретить лишь_: 

тех, кто занят какими-нибудь вычислениями или фотогра
фическими работами. Жизнь начинается здесь только тогда, 
когда стемнеет, особенно если ясная погода. Тогда раздвига
ются створки куполов башен, где стоят телескопы и проЧая 
аппаратура, что-то из нее выносится и устанавливается на 

открытой площадке, и астрономы с астрофизиками, одев

шись потеплее, проводят здесь за наблюдениями нередко всю 
ночь, - пояснил Николай Александрович. 
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Из отделения астрономии по винтовой железной лест
.нице они спустились на пятый этаж ж~·IЛого дома, окружен
ного другими домами института и не выходящего ни па nро

спект Маклишl., ни на улицу Союза Печатников. В нем нахо
дились квартиры нескольких сотрудн,иков, в том числе и Н.А. 

Морозова. В этом же Доме были расположены три отделе.
ния: химии, в котором они уже побывали, микробиологии и 
физиологической химии, которые собирались еще посетить. 
Отделение микробиологии занимало квартиру с окнами.на 
юг, светлую и солнечную. Здесь был~ кабинет завеДующего 
Г.Л. Селибера, три рабочие комнаты с микроскопами, тер
мостатами и биохимической аппаратурой, главная термо
статная, стерилизационная и кухня, где nриготавливали пи

тательные среды для посева микробов. Первый, кого онИ . 
встретили, был сам Григорий Львович Селибер - малень
кий старич·ок с мохнатыми бровями и небольшой острой бо
родко·й, в больших круглых очках, чем-то напоминавший 
сову: Перекинувшись парой слов с Морозовым по своим де
лам, он стал рассказывать смешную историю о том, как, nро

х'одя задолго до революции действительную военную служ
бу простым солдатом, он, боясь стрелять, стрелЯл всегда с 
закрытыми глазами. И вот одна~ды на смотре в nрисутствии 
какого-то великого князя, стреляя подобным образом, он все
ми тремя пулями попал в самое яблочко, за что великий князь 
наградил его часами. 4Не верите?» И он извлек из жилетно
го кармана круглые большие серебряные часы с надписью 
на внутренней стороне крышки: 4Рядовому Г. Селиберу за 
меткую стрельбу». Все весело рассмеялись. 

Отделение физиологической химии занимало соседнюю 
·квартиру, окна которой выходили на север. Поэтому здесь 

-было темнее. 
- У них есть еще одна комната, но она на пятом этаже. 

Чтобы попасть в нее, надо выйти на лестницу черного хода. 
Кстати, зимой эта лестница не отапливается, а поэтому пло
щадка между этажами используется физиолого-химиками 
для химических операций, которые надо проводить на холо

де, - пояснил Николай Александрович. 

~ В нижней квартире, где они находились, была операци
онная, большая общая комната, в которой стояли центрифу-
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ги, наиболее громоздкая общая аппаратура и вивисекцион~ 
ные столы. Здесь же были две индивидуальные рабочие ком
наты; темная колориметрическая комната; кухня, где гото

вили пищу подопытным кошкам и собакам; малый виварий, 
в котором содержались кролики и морские свинки. Подопыт-. 
ные кошки находились в клетках, стоящих вдоль стены длин

ного коридора. Одни клетки простые (даже двухэтажные); 

другие - специальные, для изучения обмена веществ, при
способленные для сбора материала (у них были оцинкован_. 
ные пирамидальные днища со стоком в центре, под которым 

стояла колба, куда стекала моча). 
В верхней лаборатории, куда они поднялись, находились 

весовая, колориметрическая, хранилище реактивов и посу

ды, а также большая рабочая комната, где трудился заведу
ющий отделением Николай Васильевич Веселкин. Это был, 
несмотря на весьма почтенный возраст, все еще стройный, 
подтянутый человек, с бородкой-кисточкой на самой сере
дине подбородка, в узких золотых очках, черной (как гово~ 
рили, профессорской) шапочке и коричневой вельветовой 
толстовке. Рядом с ним трудилась его супруга Валентина 
Михайловна - весьма строгая полная пожилая дама с гладко 
зачесанными седыми волосами, собранными в узел на затыл
ке, в серой шерстяной жакетке, заколотой у ворота египетской 
брошi<аЙ - бирюзовым скарабеем с распростертыми золоты
ми крыльями. Потом Николай Александрович сказал Стеба
кову, что н·иколай Васильевич - страстный охотник и все 
свободное время проводит в лесах. 

От физиолого-химиков они спустились во двор со сторо
ны улицы Союза Печатников. Их ц~лью был трехэтажный 
флигель. Слеnа, в первом его этаже, находилась механиче
ская мастерская. 

- Здесь трудятся высококвалифицированные механики 
Обрам и Подшивалов, оба выдающиеся мастера, сменившие 
ранее работавших здесь создателей аппаратуры для отделе
ний астрономии и астрофизики Муратова и Мошонкина. Ма
стерская занята не только ремонтом и модификацией аппа
ратуры; в ней изготавливаются уникальные приборы для от
делений и даже новые образцы, которые затем передаются 
промышленности. А наш стеклодув Гейбах изготовляет та-
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кую химическую посуду и стеклянные приборы любой слож
ности, в том числе измерительные - пипетки, микропипет

ки, бюретки, колбы с прецизионпой градуировкой, которая 
не уступает изделиям всемирно известной фирмы Шотта, -
похвастался Николай Александрович. 

И вот последнее подразделение - ботаническое, которое 
занимало два этажа дома по улице Союза Печатников, со
единенные внутренней винтовой лестнИцей. Здесь были раз
мещены гербарюl:, образцы растений, микроскопы, химиче
ская посуда и аппаратура (ботаники, как и микробиологи, 
широко применяли биохимические методы). В банках и кол
бах находились различные семена. В этих помещениях было 
светло и просторпо, как-то особенно чисто, никаких собачь
их и кошачьих запахов, дышалось легко, и казалосЬ, что пах

нет свежим сеном и цветами. 

Заведующий отделением ботаники Ф.Д. Сказкии здесь 
появлялся не очень часто, так как его основной работой было 
руководство кафедрой в Педагогическом институте имени 
А.И. Герцена. В отделении командовала его помощница -
Елизавета Рудольфовна Гiоббенет, высокая худощавая седая 
дама в пенсне без оправы на остром носу. 

-Она известный ученый, но в быту отличается большой 
рассеянностью и через это часто попадает в комические си

туации. Так, однажды в столовой она подала кассирше носо
вой платок; в другой раз, заполняя анкету и глядя то в нее, то 

на футляр от пенсне, в графе ~занимаемая должность~ она 
написала: <<Старший научный футляр~.- рассказывал Мо
розов, когда они возвращались в его квартиру. - Вот мы и 

прошли по всему институту. Правда, рядом па пустыре GСТЬ 
еще вегетационный домик, где произрастают в больших бан
ках экспериментальные гидропонные культуры, по туда мож

но и не заходить. 

Когда они снова оказались в его кабинете, Николай Алек
сандрович рассказал об истории института: 

•В девяиостых годах Петр Фраицевич Лесгафт, извест
ный ·аиато.м, педагог и обществеииый деятель, прииуждеи
nьt.й отказаться от профессуры, открыл nебольшие частные 
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курсы аиато.мии и физиологии, которые проходили в течение 
.многих лет у него на до.му для всех желающих. В числе его слу
шателей на этих домашних курсах был очень богатый .моло
дой человек И. М. Сибиряков. Е.му настолько пришлИсь по душе 
идеи П. Ф. Лесгафта, что осеиью 189 3 года он предложилуче
но.му в полную собственность около 350 тысяч рублей и до.м 
М 43 по Бассейной, с те.м чтобы он устроил та.м 1ta эти деньги 
частную научную лабораторию, в которой .мог бы свободно и 
беспрепятствеино работать в.месте с учениками. Так возник
ла Биологическая лаборатория. Она состояла из научиых ка
бинетов- химического, фиЗического, физиологического, аиа
то.мического, ботанического и зоологического. 

В это же вре.мя П.Ф. Лесгафт осиовал Высшие курсы, на 
которых студеиты получали по его системе образованИе в 
области физической культуры и широкие зиiтия по есте
ствеиным иаука.м под ру1(о6одство.м учеиых, работавших в 
Биологической лаборатории. Вообще~то Лесгафт .мечтал об 
устройстве частиого университета, но в то вре.мя это бbl.flo 
иесбыточио . 

. В тако.м виде курсы просуществовали до 1905 года, когда, 
воспользовавшись вре.меииой свободой, Лесгафт реорганизовал 
их в Вольную высшую школу с биологи-qески.М, педагоzически.м и 
социаЛЬным факультеmа.ми. Однако Вольиая высшая школа Су
ществовала не долго и лето.м 1907 года была виезаrто закрыта 
по соВ.местио.му распоряжению .министра виутреииих деЛ и 
.мииистра народного просвещения. . 
Н о я успел попреподавать в ней. И пригласил .меня туда 

лично Петр Францевич. · 
После нашего освобождеиия в 1905 году из Щлиссельбург

с~ой крепости он пригласил работать к себе .меня, ИД. Лука
шевича, М.В. Новорусского и В.Н. Фитер, свою бывшую у"!-е
ницу по Казаиско.му университету. Но Вера Николаевна оm
казалась, .мотавируя те.м, что 4все они -ученые (и.мея в виду 
нас), а я ва.м .могу только убирать пыль с вашихпрепаратов»'. 

В 1906 году я начал читать курс лекций по .мировой хи
мии. Студеита:М де.монстрировались некоторые опыты по 
спектральному анализу. Я и ассистирующий мие М.В. Ново
русский, впервые наблюдая де.монсmрируе.мые на.ми опыты, 
вместе со студеита.ми приходили от них в восторг. 
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Жил я тогда достаточно далеко от места, где проходили 
учебные занятия, и однажды опоздал к их началу. Лесгафт, 
1te терпевший опоздаиий, дабы избежать их в дальнейшем, 
предложил мне .для проживаиия одиу из квартир ua третьем 
этаже в доме, в котором располагалась Биологическая лабо
ратория, и ua одиой площадке с его квартирой. Так завяза
лась между нами личная дружба. Я счастлив, что судьба све
ла меня с таким замечательным человеком. К сожалению, 
28иоября 1909 года П.Ф. Лесгафт умер от воспалеиия почек 
в Каире, куда он поехал по иастоsтию врачей. 

После его смерти дело П.Ф. Лесгафта продолжал вести 
Совет Биологической лаборатории, состоявший тогда из де
вяти пожизненных членов: професеорав Горного института 
Е.С. Федорова, В.И. Баумана, В.В. Никитина, И.П. Долб11и, 
Н.Н. Яковлева и професеаров бывшей Вольной высшей школы 
С.И. Металшикова, А.А. Красуской, меня и казначея Ф.И. 
Чентуковой. Сергей ИвановИч Метальников был избран ди-
ректором лаборатории. · 

В директорство С.И. Метальиикова, незадолго до войиы, 
были надстроены еще два этажа над лицевьLМи домами по Анг
лийскому пjюспекmу и Торговой улице, а затем при огромном 
,материальном и деловом содействии веедениого мной в Со
вет моего друга, доктора И.Г. Симонова, старый флигель во 
дворе был сломан и вместо него построен большой шести
этажный дом, над которьLМ по моей инициативе была uaчa
ma постройка астрономической обсерватории. Но из-за все
общей хозяйствеиной разрухи, вызванной войной, 1tау-чная 
деяmелшость Петроградекой биологической лаборатории к 
концу 1917 года очень ослабела. Не удалось даже достроить 
обсерваторию, вследствие скоропостижной смерти Симоио
ва. Из-за прекращения всяких доходов с имуществ лаборато
рИИ и разорения большинства проевещенных бощтых лиц, 
сtюсобных оказать материалшую помощь, она осталась без 
всяких деиежных ресурсов, так как в течение 23 лет ее суще
ствования все раеходы по иаучной и просветителыюй ее дея
телыюсти покрывались частными пожертвованиями и дохо
дами с ее домов, отдававшихся под частные квартиры. 

l3 1917 году С.И. Металшикав выехал ua лето в Крым и 
таМ застрял. Не будучи в состояиии возвратиться, 01t сло
жил с себя обязанности директора. 
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Вот в такихусловиях Советлаборатории 26 апреля 1918 
года избрал .мен.я директором. 

- Я с радостью прин.ял предложение. Главной .моей задачей 
бьiло н.е только восстановление, 1ю и расширение деятельнос
ти лаборатории. 

В июне 1918 года я, Л.А. Орбели и ИД. Стрельников под
готовили и nредставили в Нарко.мпрос записку о создании на 
базе Биологической лабораторИи нового научного центра ис
следований, где бы изучались вопросы естествознания - от ас
трономии до ботаники и физиологии человека. В это.м .мы сле
довали принципу, которого придерживался П.Ф. Лесгафт, -
наука едина в свое.м .многообразии. 

Вот Устав нашего института, утвержденный осенью 
1918 года~. 

Николай Александрович достал первый том 4Известий 
Научного института имени П.Ф. Лесгафта•, в котором он 
был напечатан. 

«УСТАВ 
Петрогрмского научного института 

им. П.Ф. Лесгафта 

§1. Петроградекий научный институт имени П.Ф. Лес
гафта имеет целью предоставление лицам, получившим выс

шее естественнонаучное или медицИнское образование, за
ниматься по возможности безвозмездно теоретической или 
nрактической разработкой естественных наук в широком 
смысле слова и является самостоятельным научным учреж

дением, состоящим в ведении Министерства народного про

свещения, на одинаковых с другими учеными учреждения

ми основаниях. 

§2. Институт имеет все права юридического лица, в том 
числе и право владеть недвижимыми имуществами и капи

талами и право распоряжаться ими. 

§3. Институт имеет право входить в договоры с обще
ственными организациями, с научными и учебными учреж
дениями для совместной с ними деятельности и предостав-
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лять им с этой целью на специально выработанных услови
ях часть своих имуществ и научных средств. В особых слу
чаях для управления создаваемыми таким образом новыми 
учреждениями может быть составляем Особый Комитет из 
членов Совета Научного института и представителей дан
ного учреждения. 

§4. Лица, желающие быть допущенными к занятиям в Ин
ститут, подают прошение с приложеннем своего curriculum 
vitae и с изложением цели занятий. Лицам, допущенным к 
занятиям в лабораториях или кабинетах Института, ведутся 
специальные списки, которые прилагаются к годичным от~ 

четам. 

§5. Институт имеет право открывать учебные заведения 
и отдельные курсы, устраивать публичные лекции и собра
ния. 

§6. Отчеты о трудах Института публикуются в издавае
мых им ~известиях Петроградекого научного института име
ни П.Ф. Лесгафта• (продолжение ~известий Петроградекой 
биологической лаборатории• ). 

§7. Институт имеет отделения: анатомии человека и срав
нительной анатомии; экспериментальной биологии и зооло
гии со специальными музеями; физиологическое, ботаниче_
ское, минералогическое, геологическое, химическое, физи

ческое; научную библиотеку, астрономическую обсерваторию 
и обладает помещениями для практических занятий. 

Совет Института может по мере надобности оп<рывать 
и другие отделения. 

§8. Средства Института состоят: 1) из доходов с недви
жимых и движимых его имуществ, его изданий и другого рода 

предприятий и 2) из ассигнований государственных, город
ских и земских и из пожертвований. 

§9, Общее направление научной деятельности Институ
та и общее наблюдение за его имущественной частью возла
гается на Совет, состоящий из 9 членов, избираемых Сове
том на открывшисся в нем вакантные места. 

§10. В члены Совета могут быть избираемы: а) ученые, 
известные своими научными трудами, и б) лица, оказавшие 
Институту особые услуги своим трудом или предоставлени
-ем материальных средств. 
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Примечание. Члены Совета, избранные из лиц, означен
ных в пункте б, пользуются при рассмотрении научных воп
росов лишь правомсовещательного голоса. 

§11. Совет имеет право избирать в почетные члены Ин
ститута известных ученых и лиц, оказавших крупные услу

ги Институту. Он имеет высшее наблюдение над научной и 
хозяйственной жизнью Института, избирает из своей среды 
директора на каждые три года и ученого секретаря; избирает 
заведующих отделениями, утверждает лиц, занимающих про

чие штатные должности в Институте, сметы приходов и рас
ходов по всему имуществу Института за исключением пре
дусмотренных в § 3. В случае отъезда из Петрограда какого
либо из своих членов на продолжительный срок Совет имеет 
право выбрать на это время его заместителя. Для действитель
ности заседаний Совета требуется присутствие по крайней 
мере трех членов, кроме директора, а при его отсутствии -
его заместителя. 

§12. Дела в Совете решаются простым большинством го
лосов присутствующих членов, причем при равенстве голо

сов перевес дает голос председателя, за исключением вопро

са, указанного в §20, и выбора новых членов, для действи
тельности которых необходимо то же самое число голосов, 
как и в §20. 

§13. По каждому заседанию Совета ученым секретарем 
составляетс_я журнал, к которому приобщаются и особые 
мнения членов. 

§ 14. Член Совета, не посещавший заседаний в течение 
года без уважительных причин, считается выбывшим из Со
вета. 

§15. Непосрсдственное наблюдение за научной и хозяй
ственной деятельностью Института вручается директору. 

Директор созывает Совет на очередные заседания не менее 
шести раз в год и на экстренные по мере надобности. 

§ 16:В случае болезни или отсутствия директора его обя
занности исполняет один из членов Совета, а при невозмож
нqсти этого одно из штатных лиц Института по выбору Со
вета. 

§ 17. Не посредственное ведение хозяйственной части воз
лагается на заведующего хозяйством Петроградекого науч-
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ного инстцтута имени Лесгафта, утверждаемого Советом по 

пред.етавлению директора . 
. §18. Институт имеет печать с надписью: ~rтетроградский 

·научный институт имени Лесгафта~. 

§19. В случае ликвидации отношений, предусмотренных 
в § 3, все переданные такому договорному учреждению иму
щества Научного института возвращаются ему обратно, с 
вознаграждением могущих произойти ущербов. Относитель
но имуществ второй договорившейся стороны должно быть 
указано в самом договоре. В противном случае и они оста

ются за Научным институтом. 

§20. Изменения пунктов устава Института допускаются 
при согласии на это не менее пяти членов его Совета. 

Директор Николай Морозов. 

Члены Совета: Л. Орбели, Ф. Чентукова, 
В. Баумаи, Е. Федоров~. 

После того как молодой человек ОЗIШI<омился с текстом, 
Николай Александрович продолжил: 

•В этом же томе есть структура ииститута ua 1919 
год. Я - директор и заведующий астрономическим отделе
нием., учеиьtй секретарь и заведующий зоологическим отделе
нием. -Иван Дмитриевич Стрельников, заведующий аст
рофизическим отделением, а после смерти Евграфа Степа
новича Федорова и физическим отделением, -Гавриил Адриа
нович Тихов, заведующий ботаиическим отделением- Вла
димир Николаевич Любименко, заведующая сравнительио
анатомическим и зоологическим музеями - София Алексаид• 
ровна Егунова, заведующая аиатомическим отделеиием-Аниа 
Адамовна Красуская, заведующий физиологическим и зоопсихо
логическим отделеииям.и -Леон Абгарович Орбели, заведующий 
химическим отделением -Павел Людвигович Мальчевский, заве
дующий микробиологическим отделением - ВасuлийЛеонидович 
·-~й, заведующий отделеиием физиЧеской химии - Вик
.7пвр Алексеевич Аири, место заведующего биохимическим от-. 
· 8eлeitueм было вакаитиым, хранителем обсерватории был 
(]ергей М74айлович Селиваиов, председателем хозяйствеиного 

'·В~нскнii С. 
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комитета - Даниш Осипович Святский, и, наконец, заведу
ющИм хозяйством был Георгий Иванович Селиванов. 

С целью финансирования деятельности всех этих отде
лений и иХ расширения было решено сделать институт zocy,;; 
дарственным учреждением. Для этого велись долгие и труд
ные переговоры с Народным комиссариатом по просвещеиию: 
Вся основная работа лежала на .моих плечах. _ 

Например, в институте давно ощущалась потребносiпь в 
собственной .механической .мастерской. Это мы смогли осу~ 
ществить осенью 1919года, когда нам удалось приобрести за 
55 000 рублей ликвидировавшуюся физико-механическую ма-
стерскую. . 

Мастерская была первведена в ииститут. Она состояла 
из четырех токарных станков, токарно-фрезерного, одного 
строгального станка, трех тисков, некоторого количества ии

стру.меитов и приспособлений. 
При штате из двух механиков и одиого слесаря мастер

ская сразу же приступша к большой работе по ре.мо11ту и 
переустройству астрономической обсерватории института. 
Попутио с этим там производшись текущие работы для ла
бораторий института: ремонт микроскопов, исправление 
.микрото.мов, некоторые стеклянные работы и точение раз
личных режущих инструментов. 

Мастерская, призваниая обслуживать научные нужды 
лаборатории, в связи с потребностями времени была прииуж
дена уделять немало внимания и хозяйствеиным нуждам ин
ститута. В начале зимы она произвела крупный ремонт элек

трической дровопшки, а затем исполияла мелкий, но многочис
ленный хозяйственный ремонт. 

Директорство научным учреждеиием в это время бьию 
делом сложным и хлопотным. В ноябре 1917 года для руко
водства наукой и культурой был создан Народный ко.мисса
риат просвещения (Нарко.мпрос), который возглавш А.В. Лу
начарский. Орга~tизацией научных институтов и руковод
ством их деятельностью в системе Нарко.мпроса занимался 
Научный отдел. А в 1922 году произошла реорганиЗация; и 
делами института стало заниматься Главное управление 
научными и .музейными учреждениями (Главнаука). КО.!lиче,. 
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ство бюрократов, занцмавшихся наукой, увеличивалось. Уве
личивалось и количество требований к институту. 

Следуя традициям Петроградекой биологической лабора
тории, мы предполагалц сочетать научно-исследовательсжую 
рq.боту с педагогической. В конце 1918 года Совет Высших 'КУР
сов, состоящих при Биологической лаборатории, вынес реше
ние о преобразовании курсов в специализированное высшее 
учебное заведение - Институт физического образования и.м. 
П. Ф. Лесгафта, который вошел в ведение Комиссариата здра
воохранения. В последующие годьt Петроградекий научный ин
ститут и.м. П.Ф. Лесгафта и Институт физического обра
зоваиия и.м. П.Ф. Лесгафта сохранили тесные связи. Учеиые 
Научного института читали лекции студентам. и вели прак
mические занятия, пользуясь кабинетами и музеями своего 
института. 

Предметом. особого м.оеzо внимания стала организация ас
трономического отделения. В августе 1918 года я предста
вил в Совет. Научною института обширную программу ра
бот нового отделения. Исходным моментом. созданиs;, аст
рономического .отделеиия явилась научная деятельность 
астрономической секции Русского общества любителей ми-
iюведения (РОЛМ). , 

И вообще .многими успехами институт обязаи привлече
нию к работе средств и сотрудников Русского общесrr в -z лю
бителей .мироведения. Я стоял у истоков его создания. 

Астроиом.ией я увлекся еще в детстве. И это было серьез
ное увлечение. В 1907году меня выбрали действительным. чле
ном. Русского астрономического общества. После прочитан
ного мной циlйtа лекций по астрономии в 1908году в Париже 
я был избран постояниым членом Фраицузского астроном и
ческого общества, а через небольшов время и постояииым чле
·ном Британского астроиом.ического общества. 

13 января 1909 года в Петербурге было основано Русское 
общество любителей мираведения (РОЛМ). При Обществе 
планировалось открыть обсерватории, лаборатории, метео
рологические и биологические станции .. Общество должио было 
способствовать открытию мастерских для изготовления на
сучных приборов и пособий, созданию библиотеки для работы 
·хак членов общества, так и для широкой публики, организо-

9• 
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вывать лекции и экскурсии, участвовать в сuаряжеuии иауч-

uьtx экспедиций. · 
И иадо Gказать, что за 20 лет своего существования тю 

полиостью реализовало свою програ.м.му. 

Председателе.м Совета РОЛМ избрали .меня. В обязатю
сти Совета входило: созыв и организация общих собраний, 
предварительное рассмотрение вопросов, подлежащих до1Ulа
ду на Общем собрании, устройство и организация лекций, экс
курсий, ведеиие переписки и делопроизводства, составление 
сметы и т.д. 

В 1910 году Пеmербургский университет передал Обще
ству 175-.милли.метровый рефрактор Мерца. Но надо было 
решить, где и на какие средства построить обсерваторию. 
После долгих исканий бьию решеио разместить ее в здании 
Лаборатории имени П.Ф. Лесгафта. Но война, а потом рево
люция, тяжелые условия голода и разрухи привели к ino.мy, что 
строительство затянулось до 1920 года. В коице .марта 1921 
года обсерватория иачала действовать, и .многие члены Об
щества, а также учащаяся .молодежь города получили воз
можность проiюдить астроно.мичес1еие наблюдеиия и приоб
щаться к астрономии. На крыше обсерватории, с асфальriю
вой площадки, очень удобиой для устаиовки .мальtх переносиых 
иистру:Ментов, изучалось звеЗдное небо, наблюдались падаю-
щиезвезды. .· 

По постановлеиию Общего собрания РОЛМ с января 1912 
гОда начал издаваться журнал ~Мироведение. Известия Рус
ского. общества любителей .мироведения~. Его редактором 
стал ДО. Святский. Издание журнала способствовало обра
<Jованию ряда провинциальньtх отделений и привле'КJlо в Об
щество новьtх членов. 

Весиой этого же года по и1tициативе И.В. Еzиазарова 
была основа,на физико-химическая секция Общества,. вслед 
за ией - астрономическая, куда вошли Центральное бwро 
астроио.мических иаблюдений с четырьмя отделами: Солица 
и планет; Луны; ко.мет; пере.меииьtх и падающих звеЗд. Был 
образоваи также отдел .метеоритов. Секретарь астроио.ми
ческой секции С.В. Муратов в сотрудничестве с .механик~ 
О. К. Лукасевиче.м основали небольшую .мастерскую для изго(" 
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товлеиия дешевых телескопов и устаиовок к ним .. Председа,· 
теле.м астрономической секции был Г.А. Тихов. 

Астрономическая секция в 1913 году ие.мало времениуде
ляла подготовке к наблюдениям предстоящего солнечиого за~ 
.т.мения (8 августа 1914 года). Но из-за начавшейся Первой 
./ttировой войньt сорвалась тщателыю готовив_шаяся экспеди

.. цИЯ.для наблюдения солнечного затмения . 
. Леrпо.м 1916 года М.П. Преображеиская вместе, с Г.А. Ти

ховы.м совершили восхождеиие на Казбек для в'Ьlбора .места 
будущей высокогориой станции, строительство которой 
было от,л.ожено до окончания войны. В то.м же году была орга
иизоваиа обширная вычислщпельиая работа по продолжению 
~l(auoua затмений• Т. Оппольцера. Эта работа пр~водилась 
под руl(оводство.м М.А. Вильева. В составе астроно.мичесl(QЙ 
секции была учреждена постоютая комиссия солнечных 
затмеиий. . , 

После создания Научного ииститута им. П.Ф. Лесгаф~ 
т.а в помещение астрономического отделения были переве
деиы: библиотека РОЛМ, бюро астрономИческих наблюде
ний, редакция журиала «Мироведение». Личный состав ас
·троио.мического отдеЛения института l(о.мплектовался 
ис'Кllючительио члеиа.ми РОЛМ. Ассистенmа.ми бЬtли йзбра 7 
иЫ Сд Муратов и Д. О. Святский, иаучиы.мu сотрудника
ми-вычислителями - М.А. Вильев, Н.М. Штауде и Н.И. 
Идельсои, хранителями обсерватории - С.М. Селиванов, 
В.А. Казицьт. Таким образом, .между институтом и Обще
ством установился тесный ктtтакт, содействjJ1ощий про
ду7еmивиости и иаучиой постановке астроио.мичеtкU.х работ, 
вообщеразвитию и успешиой деятельности Общества. 

Несмотря на все трудмсти 1919 года; после акоичтtи:Я 
124-га собрания Совета Общества, посвящеtтого 10-летию 
со дня осиоваиия РОЛМ, был устроеи товарищеtжий обед, и я 
'·читал новые '43вездиые песни» и '4Иоаииа иаПат.мосе•, в ко• 
тара.м изложено астрономическое пони.мапие Апокалипсиса. 
На собрании присутствовал иепре.Мешtый секретарь Акаде-
мии наук академик С.Ф. Ольденбург. · 

· В 1921 году РОЛМ ходатайствовало а разрешении прове
\€тu ·в· Петраграде Сьезд любителей .мироведеиия для уста
·н.овления единой программы работ, ознакомления с деятель-
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ностью провинцuальных членов и организаций и т.д. Совет 
Общества избрал организационный комитет по созыву 1-го 
Всероссийского сьезда любителей мироведения. Комитет раз
работал проект Положения о сьезде и смету. Государствен
ный ученый совет утвердил проект Положения о сьезде. По
ложительио был решен и самый трудный в то время вопрос: 
оргаиизовано питание, жилье, своевреметюе снабжение де

легатов сьезда всем необходимым. 
С начала 1930 года РОЛМ прекратило свое существова

ние. На совещании астрономических учреждений, проходив

Шем в Москве 30-31 октября 1930 года, было обьявлено о со
здании едииого астрономического общества, которое образо
валось в августе 1932 года. Итак, на смеиу РОЛМ пришло 
Всесоюзное астрономо-геодезическое общество (ВАГО) при 
АН СССР. 

Конечно, я люблю весь ииститут, но особо мне близко ас
трономическое отделение. 

В октябре 1918года я обратился к наркому просвещения 
А .В. Луначарскому с просьбой поддержать мое ходатайство 
об организации астрономического отделения при Петроград
еком научном институте и о вы.делеиии на него дополнитель
ных асситований. Далее в письме к А.В. Луначарскому я рас

крыл цель создания нового направления, которое я собирался 
возzлавить. Я отмечал, что zлавной специальностью Jrtoeгo от

деления будет то, чего еще нет на земном шаре: исследование 
древних документов, содержащих астрономические указания, 
и определение их времени астрономическими способами, вы

работанными мной еще в Шлиссельбургской крепости. Здесь 
же я подробно изложил свой метод вычисления: по несколь
ким планетам путем просвивания сроков одного светила че
рез сроки другого, а потом третьего удается получить не 
более одного решения на целое тысячелетие взад и вперед. 
Применяя этот метод, я надеялся с помощью молодых аст
роиомов и математиков начать всеобщую обработку египет
ских, ас сиро -вавилонских, еврейских, латинских, китайских и 

японских древних документов с астрологическими и астро
номическими указаниями, чтобы дать их строго научную хро
нологию. 
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Мою идею о создании астрономического отделения и плаи 
его научных исследований поддержали ученые Главной аст
рономической обсерватории в Пулкове. 

В конце ноября 1918 года .мое ходатайство о создании но
вого научного отделения было сатщионировано государствен
ньши органами, руководящи.ми наукой, и выделены средства на 
приобретение инструментов и необходи.мого оборудования.·· 
Я наметил обширную те.матику исследований в области 

астроно.мии и астрофизики. Это - разработка вопросов ис
торической астрономии, обработка пулковских фотографи
ческих сни.мков звезд, обработка богатого .материала люби
тельских наблюдений, проведение наблюдения целого ряда 
пере.ме11ных звезд и изменений на лунной поверхности,. вы
численив орбит потоков падающих звезд. В програмМу ра
бот входили и визуальные наблюдения, а также исследова
ния зависи.мости телескопических изобра~ений от различных 
.метеорологических факторов. ВвИду недостатка оптических 
инструментов и приборов я счел необходи.мьш в астрономи
ческом отделении института поставить научно и эту при
'КJiадную отрасль астрономии путем учреждения показатель-
1lого шлифовального отделения в астрономическом кабинете 
института, ц.мея в виду использовать знания специалистов 
и пионеров этого дела в России - членов РОЛМ. Я выдвинул 
идею обьединить усилия вновь создаваемого отделения со зна
ния.ми, опытом и трудами астрономической секции РОЛМ. 
Это обьединение позволяло широко использовать уже накоп
ленный научный .материал, ценную библиотеку по астроно
.мии, необходи.мые инструменты, карты, атласы - все, че.м 
располагала астрономическая секция Русского общества лю
бителей .мироведения. 

Приходилось .много внимания уделять завершению строи
тельства астрономической обсерватории. Несмотря на чрез
вычайно трудные условия жизни в Петрограде, на.м удалось к 
середине 1919года в основио.м завершить строительство ку
пола обсерватории. Купол вращался ua восьми чугуииых ро
ликах, изготовленных на Балтийском судостроительном за
воде, при помощи электрической установки. 

Мне удалось создать работоспособный коллектив сотруд
ников, которые начали такие исследования, как наблюдения 
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протуберанцев со спектрометром, изучение яр1_00сти фоиа 
иеба и его зависимости от различиъtХ.условий, систематиче
ское фотографироваиие путей метеоров, изучеиие пере.меинЪtХ 
звезд и т.д; Мы приступwzи к разработке воп,росов историче
ской астроиомии и устаиовлеиию врем.еии различищ истори

Ческих па.мятииков древиости, содержащих fJ себе астроиоми
ческие указаиия; в частиости, было вычислеио время построй
ки е~ипетской гробиицы, .обиаружеииой в 1.857 году в городе 
Фивы, бъию предпри1:l.Ято вычислеиие системы своеобрrщиьtХ 
таблиц, посредством которьtХ можио определить все врем.е.
иа, соответствующИе даниому расположеuию Солица, Луиы и 
других плаиет. Результаты вычислеиий, проведеииЬtХ миой в 
сотрудиичестве с другими члеиами астроиомического отделе
иия, легли в осиову одиой из К1tиг моего труда •Христос~. 

30 иоября 1919 года скоичался от воспалеиия легких аст
роиом-математик Mиxawz Аиатольевич Вwzьев. Это был одии 
из самьtХ деятельиейших и талаитливьtХ сотрудииков аст
роuомического отделеиия иuститута. Тяжелые условия жиз
пи под'Косwzи выдающийся талтtт, иесмотряиа молодые годы, 
уже получивший известиость своиМи трудами среди учеnЪtХ 
Европы. Сотрудnи'Ки астроиомического отделеиия прииял.и 
решеиие продолжить задумттые им работы. 

Это бьиzа ne едииствеииая потеря ииститута. Среди 
паиболее тяжельtХ бьиzа смерть 20 мая 1919 года от голода 
академика Евграфа Степаиовича Федорова, заведующего фи
зическим отделеиием, оспователя совремеппой кристаJLТюфи
зики. Это бьиz старый мой друг еще со вреА-tеи иашей общей 
революциоииой молодости. 

Развитие исследоваиий в области астрофизики привело к 
"flеобходимости оргаиизации иового отделеиия. 17 сеитября 
1919 года по моему.предложепию Совет Ииститута утвер
дwz создаиие астрофизического отделения, которое возzла8Wl 
видиый учепый-астрофизик Гавриwz Адриаиович Тихов. 

Задачами этого иового отделеиия бьиzи: 
1) производство такихфизических исследоваиий, коmорьtе 

имеют rtримеиеиие в астрофизике; . 
2) проектирование астрофизических приборов и осущв

ствлепие их как в мехаиической мастерской ииститута, так 

и .иа стороие; 
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3) производство астрофизических набЛюдений как с пло
щадки на крыше института, так и в друiих .местах, вне ин
ститута; 

4) организация экспедиций для проUзводства астрофизи
ческих наблюдений специального характера, в частности для 
1tаблюдений, требующих особых условий прозрачности воз
духа; 

5) измерительная и вычис;щтельная обработка наблюде
ний, произведенных как в са.мо.м институте, так и в других 
местах. 

Каждую неделю под.моti.м председательство.м проводliлись 
сов.местиые заседания астрономического и астрофизическо
го отделений, на которых заелущивались и обсуждались на
учные·доклады сотрудников, расс.матривались проекты исi
вых приборов, утверждались планы предстоящих исследова
ний и наблюдений. Эти два отделения института работали 
в тесно.м коитакте с другими родствеиными учрежде1tия.ми 
Петрограда - с Главной астрономической обсерваторией, с 
Главной физической обсерваторией, с Оптическим ииститу-
то.м и други.ми организациями. , 

Многие сотрудники имели по нескальку нагрузок. Так, иа
пример, ассистент отделения С.В. Муратов был занят по
стройкой астрономической обсерватории и конструироваии
е.м различиых приборов, необходимых для выполнения обЩего 
плана намеченных отделением научных работ. Accиcтemrta 
отделеиия МЯ. Мошонкина, разрабатывавшего проект по
стройки специального астрографа для фотографИрования па
дающих звезд, Совет института избрал длЯ оргстизацuи и 
временного заведования .механической .мастерской институ
та. Хранителем обсерватории и астроно:Мо.м~иаблюдателем 
отделения, С.М. Селивановым, велись постоятtые .метеоро
логические наблюдения. 

Как я уже говорил, отличительной чертой института яiJ
ЛJtется разработка таких вопросов, при решении которых не
обходимо сотрудничество нескольких наук. Астрономическое 
отделеиие разрабатывало и будет разрабатьtваrпь ряд та
к~ ко.мплексиых проб.Ле.м, как, например, вопроОЬt об усЛови
•'лх существоваиия жизни на планетах; вопросы, ·связаннЪее с 

.межпланетнье.ми перелета.ми, вопросы физиологичеСк.ой oпmu-
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ки (зрение и его ошибки) в астрономических наблюдениях и 
обработке результатов, определение времени древних доку~ 
.ментов, содержащих достаточно для этого астрономических 
указаний, где необходимы и астрономические вычисления, и 
знание языков и исторических условий, соответствующих 

то.му или ино.му из них. Исходя из этой целевой установки, 
институт ставил в план ряд работ, выполненl,lе которых 
.может быть осуществлено только в его стенах, где наравне с 
астрономическим отделением. были представлены и химиче
ские, и биологические отделения. 

Главную особенность нового института я видел в органи
зации таких отделений, кот_орые не получили официального 
выражения и признания в виде кафедр в университетах и в 
Академии наук. Это бьи~и по большей части новые или мало
разработанные направления в естествеиных науках, такие 
как генетика, зоопсихология, физическая хи.мuя, микробиоло
гия и др. 

Вот, например, отделение зоопсихологии, к организации 
которого приступили в конце 1918 года. В его задаЧи входило 
изучение сравнительной психофизиологии животных. Пред
полагалось, что это отделение будет находиться в са.мой 
тесной связи с Зоосадом, над животны.ми которого м.ожио 
будет производить психофизиологические опыты. 

Но из-за экоио.мических трудностей летом. 1919года со
mрудиики отделения бьи~и ком.андироваиы в Курскую губер
нию для зоопсихологических наблюдений иад жизиью главным 
образом. перепоичатокрылых иасеком.ых•: 

Сотрудники :юологического отделения выработали про
ект преобразоваиия Петроградекого зоологического сада в на
учиое учреждеиие. Проект бьи~ одобрен Комиссариатом. про
свещения. В Научный совет Зоосада от Лесгафтовс-кого ин
ститута вoUUlи Л.А. Орбели и ИД. Стрельни-ков. 

Кром.е того, оии выступили авторами проекта экспедиции 
в Бразилию. Проект экспедиции бьи~расс.мотреи и одобреи кон
ференцией Академии иаук, Географическим обществом., Бота
ническим садом. и другими учеными учреждени.я.м.и. Отмечен-

• Позже Стебаков узнал, что этология, наука, занимающаяся изу
~еiшем поведения животных, достигла достаточно высокого уровня 

развития и стала очень важным разделом биологии. 
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ная всеми этими учреждениями потребность русской иауки 
в изучеиии тропических стран и их сочувствеиное отноше-, 

иие к проекту экспедиции послужили основаиие.м. для созда~ 
ния Комитета русской тропической южноамерикаиской Э'КС"" 
педиции под председательство.м. академика ИЛ. Бородииа; 
одиим из секретарей комиссии бьиz избраи И Д. Стрельииков. 
В июне 1919 года Академия иаук постаиовила образовать в 
своем составе постояиную комиссию по изучеиию тропиче

ских стран (тропическую комиссию), наряду с давио суще
ствующей полярной комиссией. 

Сегодия .мы бьиzи в ииститутских .музеях. Оии хорошо из
вестны в Ленинграде: Музей анатомии человека, Музей срав
нителыюй аиатомии и зоологии, Астрономический музей, а 
также астроио.миЧеская обсерватория. Эти .музеи и обсер
ватория служили научной работе и являлись крупными про
светительными центрами, которые посещали учащиеся сред
них и высших учебных заведений, научные работники других 
городов и частные лица. 

Анатомический и зоологический музеи бьиzи основаиы еще 
в 1894 году, в год создания Биологической лаборатории. Их иа
чалом послужили препараты П.Ф. Лесгафта и ezo ученицы 
А.А. Красуской. Они непрерывно пополиялись препаратами, 
отчасти изготовляемыми ученицами и учениками П.Ф. Лес
гафта. Биологическая лаборатория, постоянно нуждаясь в 
средствах, не могла за счет своего бюджета разместить кол
лекции .музеев в витринах и помещении, соответствующем 

количеству имеющихся там препаратов; из-за этого .многие 

шкафы в .музеях представляли собой скорее склад материа
ла, чем выставленную коллекцию. 

Институт -это целый комплекс разнообразных специа-
лизированных подразделений, и, как директор, я должен за
ботиться обо всех. 

Обширная тематика института позволяла найти прак
тическое примененив нашим работам в различных областях 
народного хозяйства страньt. Нашими сотрудниками иссле
довались вопросы, связанные с физиологией движения: изу
чалось, как различного рода деятельность отражается на 
строении организма, разрабатывались проблемы физиоло
гии трудов·ых процессов. А 11апример, результаты работы 
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.микробиологичес1€ого отделения по изучению гидролиза 7ерах

.мала различными .ми1€роорганиз.мами :.могут быть·использо
ваиы при создании противотубер1€улезной вакцины. Большой 
практичес1€ий выход и.мелu и их р-аботьt; связанные с изуче
нием разложеиия жИров .микробами и влия1iUЯ cociru'lвa среды 
на бродильиую способность дрожЖей. Здес~ же велись иссле._ 
дования с целью улучшения пищевых 1€ачесtпв разлиЧных ви
дов хлеба путе.м увеличения содержания витаминов. Учеиьiе 
зоопсихологичес1€ого отделения, изучая·nроявление инстин:li· 
тов в жизни животных и использование этих проявлений на 

практи1€е, нашли более совершенные .методы рациiтшiьного 
пчеловодства. 

Биологичес1€ие исследования 1€оординируются во1€руг ос
новиой проблемы - человек и влШтие на него О1€ружающей 
среды, в особенности производственных условий. Эти рабо
ты проводились по тре.м основным направлениям: 1) влияиие 
среды и рода деятельности на строение организма человека 
иего оргаиов; 2) физиология движеиия и трудовыхпроцессов; 
3) об.мен веществ (включая проблемы и.м.мунитета). Мате
риалы, полученные в процессе .многих исследований, послужи~ 
ли научноЙ базоЙ для За1€О'I:Юдательства по oxpaue труда. 

Бцологичес1€ие лаборатории с 20-х годов приступили 1€ эr:
спери.ментально.му изучению разнообразных (!лияний внешней 
среды на строеиие и фун1€циональную деятельность расте
ний, животных и ми1€роорганиз.мов в связи с 1€орреляцией их 
органов и фун1€ций. Результаты этих работ и.мели.значенцf:F 
для познания путей приспособления организмов 1€ разлu'/l.НЫ.М 
у.словия.м внеш1tей среды. . 

С ·1918года под руководством В.Н. Люби.меn1€о велись ра
боты фитофизиологичес1€оzа хара1€тера. Эщо были исследова
ния в иаправлеиии изучения приспособительной деятельности 
растеиия и его фотосинтетичес1€ого аппарата 1€ изменеиию 
напряжениости света и температуры, спектралыю.му соста

ву света и периодичности освещения. 
В ботанической лаборатории были получены даиные, до· 

казавшие зависимость содержаиия хлорофилла в листьях от 
их освещения, вьтолнены э1€спери.меиты по определению ко~ 
личества хлорофилла и суточного хода. фотосинтеза у .мор
С1€их водорослей. Ботаничес1€ая лаборатория, согласцо _новой 
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структуре института, входит в состав сектора общей эко
логИи и морфологии. Проблема развития растительного орга
низмд с исторической эвошоцuотюй точки зрения, под влия
нием различных К()мбщtаций внешней среды и сожительства 
с животными и растениями, является основной пробле.мой для 
ц_сследовательских работ лаборатории. 
· В соответстf!ИU с этой общей установкой лаборатория в 
настоящее время разрабатывает главным образом вопросы. 
приспособления растений к таким основньtм факторам рос
та, как температура и лучистая энергия. 

По мере расширения научных изысканий институт все ак~ 
тивнее в1Ulючался в выполнение работ, связанных с социали
стически.м строительством. Он проводил исследоваиия в 
коитакте с такими учреждениями страны, как Комитет 
по химизации сельского хозяйства СССР, Центральный ис
следовательский институт сахарной промышлеиности, Со
евый институт, Отделение про.мышлеиных животиых Сель
скохозяйстветюй акаде.мии им. В.И. Ленина, Высший совет 
физической культуры и т.д. 

Уже в декабре 1918года обсуждалась програ.м.ма uucтu
rriyrncк.oгo журнала. Я являюсь бессм(тньш его редактором. 
Наши -tИзвестия Научного ииститута им. П.Ф. Лесгафта»
н'ачали ·вьtх:одить с 1919 года и были одним из ие.многих 1tауч
ных изданий, которые регулярно печатались в то rripyднoe для 
страиы время. Я придавал огро.мное значение печатанию это
го журнала. Институт считал издание •Известий»- одной из 
существенных сторон своей научной деятельности, так. как 
опубликование результатов научных работ является как бьi 
завершением процесса научного творчества, который окшt• 
чивается только тогда, когда его результаты делаются все
общим достоянием. На страницах •Известий»- печатались 
статьи ведущих сотрудников института и известных уче
ньtх•естествоиспытателей, освещались важные даты в жиз
ни института и видньtх его учеиьtх, помещались отчеты о де
ятельности отделений. Журнал пользовался широкой извест
ностью не только в нашей стране, но и за рубежо.м*. 

Институт является центром подготовки научньtх кад
ров. Намразрешено допускать к. занятиям в институте лиц1 

· ·.' * Позже Стебаков узнал, что под реДакцией Н.А. Морозова ~ы
ш.Ло 22 тома'4Изnестий•, последний из них- n 1940 году. 
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не принадлежащих к его составу, в качестве практикантов. 
Еще до создания аспирантуры здесь проходили практику мно
гие выпускники и студенты вьtсшихшкол РСФСР, а позднее и 
союзных республик - Среднеазиатского, Томского, Грузин
ского и Армянского университетов. 

Предыдущий заведующий ботаническw.z отделением В.Н. 
Любимен-ко развивал мысли, близкие моим, об изучении про
цесса видообразования, о необходимости союза экологии и эво
люционной теории. В свете этих проблем он собирал данные 
о приспособлении растений к разиообразным факторам сре
ды. Между мной и Любимен-ко установились тесные деловые 
контакты, которые вскоре переросли в дружеские. Он посвя
тил .мне статью ~смерть и бессмертие в биологическом ос
вещении». 

Как кормчий, я веду корабль - институт среди рифов в 
штормовую погоду. Но эти трудные и бурные времена памят
ны также как годьt, полные надежд, большого духовного подъ
ема и жажды творческой деятельности. 

Во всем я ищу общее, закономерное, ряд аналогичных яв
лений. А это значит, что для меня тесно переплетаются воп
росы астрономические и физические с проблемами биологии и 
психологии. Это происходит и в институте, где разрабаты
ваются темы как биологические, так и астрономические. 

Те проблемы и дисциплины, которые порой кажутся да
лекими друг от друга, работы по которым ведутся незави
симо, оказываются часто взаимосвязанными, на их стыке 

делаются открытия и возникают новые проблемы. Стрем
ление к узкой специализации в науке является иногда пре
пятствием для понимания важности комплексных исследо
ваний в области смежных наук, для системных исследований. 
. Как администратор я старался не проявлять себя и не 
вмешивался в тематику и научн·ые работы, с моей стороны 
никогда не бьию никакого нажима на сотрудников. Но вместе с 
тем в институте царит деловая творческая атмосфера, ат
мосфера дружелюбия, дисциплинированности и бескорыстной 
отдачи всех сил общему делу. Эту а'rп.мосферу поддержива
ют и мои заместители: академик Л.А. Орбели, профессор А.Н. 
Крестовников, Д.Я. Глезер. 
Я стараюсь вести скромный образ жизни, того же прошу 

и от своих сотрудников. Как директор я считаю, что, хоmя 
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институт всегда нуждался в средствах ua научную работу,. 
uужно как можно меньше предьявлять требований к Нарком
просу, не приелекать к себе внимания. Это приучает людей 
смотреть на научную работу как на главное и любимое дело 
жизни, учит проявлять инициативу, самостоятелыю конст

руировать, создавать установки, ставить экспериметпы без 
помощи лаборантов, которых в институте нет. 

В Ленинграде нет интенсивного строительства, помеще
ний не хватает для новых учреждений, и поэтому делаются 
неоднократные попытки отобрать некоторые здания инсти
тута. И тогда я еду в Москву, в Совнарком, и добиваюсь от
мены •оnасных• постаиовлений•. 

Но вот их беседу прервала Ксения Алексеевна, пригла
шая к столу. За обедом она дополнила предыдущий рассказ 
своего супруга: 

«Николай Александрович сохранил мягкость характера, 
оптимизм, чистую душу, житейскую наивность и ясный за
мечательный ум. Он прост и демократичен: для него совер
швино естественно беседовать с ребятишками в ииститут
ском дворе, здороваться со служителями и дворниками за 
руку, зиать их по имени и отчеству, расспрашивать их о здо- · 
ровье и о жизни. Ребята его любят и даже организовали ox
pauy своему «дедушке Морозу•, когда он ходил гулять на на
бережную реки Пряжки. Во время субботников Николай 
Александроftич вместе со всеми сотрудниками ездил в село Ры
бацкое дергать морковь или в порт складывать дрова. И это 
он делал вопреки всем уговорам поберечь себя•. 

После обеда Сергей Александрович простилея с госте
приимными хозяевами. Сегодня ему надо было возвращать
ся в Москву. При прощании он получил приглашение посе

тить Морозовых в их имении Барок. Сергей Александрович 
с огромным удовольствием его принял. 

В дальнейшем С.А. Стебаков наiпел некоторые работы, 
. доnолняющие его ленинградскую беседу с Н.А. Морозовым, 
и приложил к своим воспоминаниям. 



«ПИСЬМА ИЗ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЙ 
КРЕПОСТИ»* 

К ЧИТАТЕЛЮ 

-Почему вы не отАаАите в печать эти письма?- спросил меня 
около полутора лет тому назаА ОАИН из моих Арузей, прочитав-

ший некоторые из них. · 
- Что может быть интересного АЛЯ публики в посланиях, 

прошеАших через uензуру таких министров внутренних Аел, как 

Сипягин, Плеве и Аругих? ВеАь в этих письмах мне было запре

wено говорить о чем бы то ни было, кроме своего ЗАоровья, за

нятий и семейных Аел. Они ни АЛЯ кого не интересны; кроме 

моих собственных роАных и близких знакомых. 

- Вы ошибаетесь, - возразил он. - Крепость, в которой 

они писаны, не была обыкновенная темниuа. Это не был Ааже 

современный Шлиссельбург. ТуАа ripи вас никого не заключали 

без особого высочайшего повеления и никого не выпускали без 

такого же повеления. Сам остров был АВаАuать лет изолирован 
от всего живого мира. Поэтому все, что там Аелалось, стало ин

тересно не Аля оАних ваших Арузей, но и АЛЯ многих посторон

них. Аа и в письмах ваших затрагиваются не ОАНИ ваши лич.ные 

Аела, а тс;tкже и разные вопросы ... 
- Но, - перебил я, - все это изложено в виАе посланий к 

~ерочке, Ниночке, Мане и так Аалее, которых никто не знает в 
публике!.. · 

• Морозов Н.А. Письма из Шлисссльбурrской крепости. - СПб., 
1910. 
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-Так что ж из этого? Кто вам заnрещает наnисать в nреАис

ловии, что Ниночка и Маня- ваши nлемяннИuы, Петя- брат, а 

остальные ...:_ сестры, или nри ... ожить их сnисок на обороте за
главного листа, как это Аелают в трагеАиях! 

Это меня рассмешило ... 
-Ваши nисьма,- nроАолжал он,- буАут интересны мно

гим no месту, из которого они наnисаны, а Аругим интересны, 
кроме того, и с ОАной совершенно особой точки зрения. В вос

nоминаниях, nоявившихся в «Былом)), «Минувших гоАах)), «Ис

торическом вестнике)) и Аругих журналах, nоАробно оnисана 

внешняя сторона жизни заключенных в старой Шлиссельбург

ской креnости, но еше nлохо выяснена их внутренняя, интимная 

и Ауховная ЖИi\Нь, а ваши nисьма именно и являются офиuиаль

но засвиАетельствованными Аокументами nсихического настро

ения человека, считавшего себя навеки nогребенным. 

-Но эта интимная сторона жизни мало или, лучше сказать, 

оАносторонне очерчена и зАесь. Неужели вы Аумаете, что я все 

25 лет своего .третьего заключения только и Аумал о том, что 
можно было сообшать роАным через Аеnартамент nолиuии и ми

нистров внутренних Аел? Нет! Такие мысли nостоянно череАо

вались с Аругими, о которых я не имел ни малейшей возможнос

ти nисать; .. Ааже из этих nисем были вычеркнуты аАминистра
uией некоторые места. 

- В таком случае кто же мешает вам затронуть те стороны 

отАельно? .. 

Со временlil этого разговора nрошло nочти Ава гоАа. НеАав

но мне снова попались поА руку эти уже полуразорвавшиеся по 

склаАкам письма, собранные когАа-то, по мере их получения, 

моей сестрой Верой. Три из них уже затерялись, остальные го

товы были обратиться в клочья. 

Я вновь леречитал их,· и на меня повеяло минувшим. Мне 

стало жалко этих остатков прошлого, потеря которых, рано или 

позАно, казалась Mf-!e неизбежной при неустойчивости условий 
современной жизни, гАе никто ничего не может преАвиАеть Ааже 

за гоА впереА. ПоАумав об этоN~, я решил послеАовать совету мо

его Аруга. 

- ВеАь всякое произвеАение. печати, поАумал я, по сушеству, 

есть такая вешь, которая никому насильно не навязывается .. Его 
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прочтет только тот, кто так или иначе, сочувственно или враж

Аебно интересуется затронутым преАМетом или, в реАких случа

ях, автором. Кому оно не интересно ни в каком отношении, тот 

совсем его не буАет читать. 

Николай Морозов. 

· Ноябрь 1908 г. 



ПИСЬМО ПЕРВОЕ 

18 февраля 1897 года 

Милые мои, Аорогие! 
Вчера мне сообшили. разрешение писать вам Ава раза в ГОА и 

получать от вас письма в поАлиннике. Если б вы знали, как я 

обраАовался этому! 

Мы так Аавно расстались, что, боюсь, вы все, кроме матери, 

уже почти позабыли меня. Аа и труАно было бы не забыть. В 

проАолжение этих шестнаАuати или Ааже, вернее сказать, АВаА

uати тр~х лет у вас было-столько новых впечатлений! Сестры, 

которых я оставил почти совсем маленькими, успели вырасти и 

Аавно повыйти замуж. Брат, которого я помню ребенком, кро

шечным Петей, теперь женат и сам имеет Аетей. Uелое молоАое 

поколение племянников и племянниu появилось на свет, неко

торые из них уже успели окончить курс в гимназиях, а оАна из 

племянниu Ааже поступила на курсы ... 
Столько новых лиu и событий не могли не заслонить в вашей 

памяти Аавно прошеАшую разлуку. Совсем Аругое Аело относи

тельно меня. Все мои впечатления ограничивались почти ОАНОй 

моей внутренней жизнью и немногими оАнообразными сноше

ниями с оАними и теми же окружаюшими лиuами, а потому я не 

только ясно преАставляю себе кажАого из вас, как буАто бы мы 

лишь вчера расстались, но Ааже припоминаю почти кажАое сло

во_, сказанное кем-нибуАь из вас в послеАние АНИ нашей обшей 

жизни. Время, которое было АЛЯ вас так АЛинно, пролетело АЛЯ 

меня, как оАин Аень, или Ааже как буАто и совсем не сушество-
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вало, хотя и в голове начали кое-г.11е показываться се.11ые волосы, 

и з.11оровье стало не так крепко. 

Теперь вы лоймете, почему вы все пре.11ставляетесь мя меня 

вместе, такими, как я вас оставил, и почему я пишу вам всем в 

о.11ном письме, хотя и знаю, что теперь вы живете уже в различ

ных горо.11ах, на сотни или .11аже тысячи верст расстояния .11руг от 

.11руга. 

В после.11ние .11есять лет я получил от вашего имени несколь

ко коротеньких извешений. Из них я знаю, что сестры, мать, брат 

и кузина Мария АлеJ<сан.6.ровна живы, получил их фотографи

ческие карточки от всех по о.11ной, а от Верочки .11ве (о.11на сня:та 

растрепкой, а .11ругая мо.11ниuей), об отuе же не имею никаких 
известий, а только 0.11ну старую карточку, и это меня сильно бес

покоит. Кроме того, я получил карточки Вали и бе.11ного Сережи, 

который умер, семейную карточку, снятую братом Петей, благо

.6-аря которой познакомился с .11воими из своих beaux-freres. Как 
жаль, что вы не прислали мне карточек остальных близких ро.6.

ственников! Хотя я их и не знаю, но уже горячо люблю. 

Если кто-нибу.11ь из них бу.11ет сниматься, не позабу.11ьте и обо 

мне; я чаqо смотрю на фотографии, которые у меня есть, и если 

иног.11а бываю грустен, то мне от этого .11елается легче. Я еше не 

знаю, кому из вас первому попа.11ет это письмо. Ког.11а буАЕ;:!Те 
мне отвечать, сообши:ге а.11реса мя .11альнейших писем. Мне вч~

ра объявили, Что теперь мне бу.11ут .11авать мя прочтения ваши 
С()бственноручные письма. Я бущ вам писать (как мне позволе-. 
но) раз в полго.11а, бу.11у сообшать вам о себе все, о чем могу 

говорить, а вы напишите мне по.11робно о том, что случилось с 

вамИ за после.11ние 1 б лет, с тех пор как я простилея в Петрапав
ловской крепости с отuом, Верочкой и Марией Алексан.11ровной. 
Всякое письмо от вас бу.11ет мя меня величайшей ра.11остью. 

В первые го.11ы мне было очень тяжело жить, но с тех пор 

условия много изменились к лучшему. Уже более .11есяти лет я 

снова от.11аю почти все свое время изучению естественных наук, 

к которым, как вы знаете, si еше в .11етстве имел пристрастие. Вы, 
верно, помните, как, приезжая к вам в имение на каникулы, я 

каж.11ое лето собирал коллекuии растений, насекомых и окаме" 

нелостей? Может быть, старшие сестры и Мария Алексан.11ровна 

~;1Же не забыли, ·как в после.11нее лето я завел вас вечером на. 
Волг)/, как вы помогали мне собирать там, ПО.6. обрывис:;т~;~~м.бе" 
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регом, окаменелости и как мы АО того запозАали в увлечении; 

что на возвратном пути нас застигла в лесу ночь, и я Аолжен был 

вести вас по звезАам, череЗ незнакомые поля,.болота и заросли, 

ГАе не было никаких Аорог. Помните, как сестры перетрусились? 

ТогАа в глубине Ауши я был очень АОволен, что знаю наиболее· 

яркие: звезАы. Они Аействительно помогли мне Аовести вас бла~ 

гополучно АО самого нашего саАа, хотя ночь и была осенняя,. 

безлунная и в лесу такая темная, что мЬ1 еАва могли виАеть кон

чИки собственных носов ... 
· · · 3Аесь я несколько лет занимался астрономией, конечно·~ без 
телескопа, по оАним книгам и атласу; но на воле, еше АО nер·вого 

заключения, я ОАНО время имел в распоря~ении небольшую труб

ку и настолько хорошо помню наши северные созвезАия, что по· 

веЧерам узнаю кажАое из них вверху через мое окно. 

· ГоАа Ава или три я спеuиально занимался зАесь ботаникой, 
могу раЗвоАить uветы в крошечном саАике, а АЛЯ зимних заня

тИй составил гербарий, в котором набралось боЛее· 300 виАов 
растений. Кроме всего этого, я занимаюсь·постоянно теорети
ческой физикой и химией и уже четыре или пять лет имею хоро

Ший микроскоп. Теперь я пишу книгу о строении вешества И, 

если позволит 3Аоровье, окончу в этом гоАу. Написал уже почти 

полторы тысячи страниu, и осталось не более пятисот. Хотя этой 

книге, вероятно, и не суЖАено никогАа попасть в печать*, но все 
Ж:е я усерАно работаю наА ней почти кажАый Аень в nроАолже

ние послеАних трех лет и чувствую невыраЗимое уАовольствие 

всякий раз, когАа, после Аолгих размышлений, вычислений, а 

ИногАа бессонных ночей, мне уАается найтИ поряАок и правиль

ность в таких явлениях прироАы, которые АО сих пор казались 

ЗаГаАОЧНЫМИ. 

В послеАние ГОАЫ я имею возможность пользоваться Аоволь~ 
но значительным количеством книг на русском, франuузском, 

английском и немеuком языках**. Кроме них я выучился италь

янскому и испанскому, чтобы знать все главные языки. 

*·Она издана только через десять лет, n 1907· году, после освобож
дения автора. - Позднейшее примечание . 
. · •• Они попали в Шлиссельбургскую крепость благодаря содей
ствию доктора Безродного, тогдашнего крепостного врача, дававшего 
Их под видом книг для переплета в наших мастерских. -ПозднейШее 
примечание. 
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Я часто, конечно, замечал, что если кто-нибуАь изучает слиш

ком много наук, то мало углубляется в каЖАую из них. Но мне 

кажется, что относительно себя я могу сказать, что избежал этой 

альтернативы. Моя жизнь прошла в исключительных условиях, и 

если вы припомните, что в проАолжение uелых Аесятков лет у 

меня не было никаких Аругих раАостей, кроме научных, то пой

мете, почему я часто упрекаю себя, что плохо воспользовался 

этим временем и что если б не был склонен иногАа помечтать и 
почитать романы, то мог бы значительно более пополнить запас 

своих знаний. 

Успокойте меня насчет отuа, или, лучше всего, пусть он сам 

меня успокоит. Он был так Аобр и грустен, когАа мы прошались 

с ним .в креnости, что я не могу вспомнить об этом свиАании без 

того, чтоб на глазах не навернулись слезы. 

Как-то поживает милая, беАная мамаша?.Я помню, что еше в 

нашем поместье, когАа она захоАила по вечерам в мое летнее 

жилише, во флигеле, чтобы ласково поговорить со мной и поuе

ловать меня еше раз на ночь, она жаловалась ·на «мельканье в 

глазаю>, и мог ли я ожиАать тогАа, что эта болезнь окончится так 

ужасно*! Как часто я с любовью вспоминал потом эти нежные 

вечерние посешения! 

Напишите же мне обо всем поАробно. 

Как поживают мои beaux-freres и belle-sreurs? Что Аелает все 
млаАшее, незнакомое поколение? 

Всем переАайте мой привет и напишите мне обо всем! 

ВашНиколай 

Письма· аАресуйте в Аепартамент госуАарственной полиuии 
АЛЯ переАачи мне. 

* Она почти ослепла. - Позднейшее примечание. 



ПИСЬМО ВТОРОЕ 

б октября 1897 гоАа 

Милая, Аорогая моя мамаша! КогАа nосле стольких лет разлу
ки и nолной неизвестности я nринимаюсь nисать это nисьмо, 

мо~ cepAue nолно такой жалости и любви к вам, что я не знаю, 
как все это я мог бы выразить словами. И nрежАе я был слишком 

САержан и застенчив в этом от.ношении и реАко нахоА:ил nоАхо

АЯшие слова, а теnерь я nочти совсем отвык говорить, Аумаю 

молча, и слова не сnешат nрихоАить ко мне на nомошь, когАа я в 

них нуЖАаюсь. 

Более всего мне хочется сказать вам, что во все время на

шей разлуки, не только ЗАесь~ но и на воле и за граниuей, когАа я 

мог оставаться ОАИН и отАаться своим собственным мыслям, я 

часто всnоминал о вас, и мне было очень тяжело, что мы как бы 

без вести nроnали АругАЛЯ Аруга и вы обо мне ниЧего не знаете. 

ТогАа всnоминал я и свое Аетство и за многое в нем не мог не 

уnрекнуть себя. Но верно, такова уж суАьба всякого нового nо

коления. В nервые ГОАЫ жизни всякий ребенок, которого мать 

Аействительно любит, живет лишь отражением ее жизни, nро

стосерАечно и без стеснения выражает ей ласками свою неж

ность, и она знает все, что он Аумает и чувствует. Но nотом, 

когАа мальчик nоАрастает и становится nочти взрослым, он на

чинает жить в своем обособленном мире. У него являются мыс

ли _и интересы, которые он охотнее nоверяет своим товаришам, 

чем старшим. Если no временам у него и является nотребность 
выразить матери свою любовь, он реАко найАет мя этоr:о вnол-
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Не CBOfiOAHЫe выражения, а обыкновенные АеТСКИе ЛЭСКИ ему уже 

кажутся ребячеством ... 
Все это nовторилось в свое время и со мной. И ·в Аетстве, И 

в. ранней молоАости я вас· глубоко любил, и если в послеАние 

гоАы, когАа я приезжал к вам на каникулы, моя внутренняя жизнь 

оставалась АЛЯ вас закрытой, то лишь потому, что так поступа

ет nочти всякий человек в этом перехоАном возрасте. Зато те

перь я уже не боюсь, что кто-нибуАь упрекнет меня в ребяче

стве, а потому часто uелую вашу фотографию. 

Я очень раА, Аорогая, что вы снова поселились в Барке. Прав

АЗ, при современном землеАельческом кризисе сельское хозяй

ство ·еАВЭ ЛИ МОЖеТ ПрИНОСИТЬ какие-либо материальные ВЫГО

АЫ, но все же АЛЯ вас открылась возможность более Асятельной 

и привычной жизни. Я А умаю, что в Петербурге вам было очень 

скучно при вашем зрении. БуАьте же зАоровы и счастливы, моя 

Аорогая, и поАумайте, нельзя ли снова возвратить операuией свое 

зрение. 

Теперь, милые сестренки, хочу написать по несколько строк 

и вам. Ты,. милая Груша, непременно приШли мне свою новую 
фотографию, так как твоя старая сильно попорчена. Ты и не 

заметила; что забыла сообшить мне об обычных занятиях свое

го· мужа и о том, есть ли у вас Аети. Ты пишешь только, что 

фамилия его (т.е. теперь и твоя тоже) - Франuия - ориги

нальна. По-моему, это очень хорошая фамилия. Аоктор Фран

uия в первой половине этого века был знаменит на весь мир 

как Аиктатор Парагвая в Южной Америке! Может быть, и ваша 

фамилия тоже из Испании? Впрочем, откуАа бы она ни проис

ХОАила -это все равно. Ты говоришь, что Молага-маленький 

и скучный гороА. Я так и Аумал прежАе, но потом персменил 

свое мнение. Я ГАе-то читал, что у вассушествует женская гим

назия, Ааже яхт-клуб на Волге, зала АЛЯ гимнастики и много 

Аругих развлечений и полезных преАприятий. При том же веАь 

Молага служит санитарной станuией АЛЯ. всего нашего семей

ства, так что я нисколько не уАивляюсь и тому, что ты там чув

ствуешь себя хорошо! 

Не знаю, в Молаге ли ты еше, милая НаАя, или уже nepece'-· 
лилась в Аругой гороА? Твое письмо очень меня растрогало. 
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!Зполне понимаю, как тяжело тебе было потерять так, рано сво. 
его сына Мишу. Все письмо твое наполнено рассказом-о твоих 

Ае.тях и о близких тебе люАях, так что АЛЯ себя.самой у тебя не 

ос;тал_ось и места ... Тебе незачем было хвалить так много· свою 
Аочку Ниночку. Она такая славная, что я с первого виляАа .на 

ее карточку полюбил ее от всей Ауши. Если в слеАуюшее лето 

она с~юва приеАет Н<! каникулы на роАину, то пусть побывает 

на моем островке в Баркавеком парке и наберет себе там по

ляники. 

Б,еАная моя Варя! Из всех сестер ты самая молоАая, но жизнь 

принесла тебе более горя, чем всем Аругим! Ло коротенькому 

сообшению, которое я получил через Аепартамент нескол-ько-лет 
.на.заА, я все не мог сообразить, который из твоих _Аетей умер, 

старший или млаАший. Только теперь я узнал, что это беАный 

Сережа. На первой твоей карточке ты смотришь совсем Аевоч

кой, а. на второй у тебя очень страАальческое выражение. Вер

но, ты бЫла больна или фотография очень неуАачна. С слеАую~ 

шей. посылкой непременно пришли мне хорошую, как обешала, 

и смотри, буАь на ней боАрой и ЗАоровой, как поАобает быть 

мамаше такого славного мальчика, как Валя. У твоего сынишки 

замечательно умная головка и умные, выразительные глаза. Та-: 

ких славных мальчиков я, кажется, еше никогАа не виАал,- про-, 

сто прелесть! Uелую его заочно. 

Что же касается АО моей карточки, тоеАвали твое желание 

иметь ее исполнимо. Во время послеАних свиАаний с отuом я 

ГОf!ррил или писал ему, что если вы хотите получить мою хоро

шую фотографию, то напишите об этом в Швейuарию Элизе 

Реклю. Если вы исполнили тогАа этот совет, и письмо Аошло, то 

он, конечно, Аавно исполнил ваше желание, так как; уезжая в 

Россию, я ему оставил свою фотографию. 

Я еше не получил твоего письма, милый Петя, и потому не. 

все знаю о твоей жизни. Не знаю Ааже, как зовут твою жену и 

cыt-Ja. Я очень был обраАован словами Верочки, что твое лале~ 

во~ хозяйство ИАет не без успеха. 

А.о сих пор я преАставляю себе Барок в том же виАе., как ,в, 

молоАости, но часто А умаю и о перемен ах, которые там могли 

n.роизойти. Жив ли еше флигель; в котором мы все увиАали свет? 
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УничтоЖена ли при Аоме исакиевекая колоннаАа, произвоАив

шая мрак и сырость в тех комнатах, что прилегают к caAyl Я 
Аумаю, что Аавно уничтожена, потому что она была уж слиш

ком неуАачно заАумана отuом ... Что САелалось с оружейной ком
натой, с ее вензелями из различного роАа старинного оружия, 

клинков, рапир и проч., и проч3 .. Много ли растетяблоковна 
яблонях за сиренями, направо от балкона? Сушествует ли еше 

круг из карагача, который мы все называли акаuиями, переА 

поАъезАом Аома? Растут ли по-прежнему вокруг него кустарни

ки пушистых спирей, на которых всегАа засеАали бронзовые 

жуки? Сильно ли разрослись липовые клумбы, насаженные от

uом в разных местах саАа? Я Аумаю, что большая часть липок в 

этих маленьких рошиuах заглушили Аруг Аруга, а из выживших 

образавались огромные букеты, разбросанные посреАи боль

шого березового парка. Какие ягоАы растут теперь у вас? От 

тех кустов крыжовника, что нахоАились за маленькой безокон-

·. ной бесеАкай переА спуском саАа к нижнему берегу, верно, не 
осталось и слеАов? От каменных воро::r, там, Аалеко в поле, к 

которым мы иногАа путешествовали, наверное, осталась толь

ко груАа камней? А на старом Барке, ГАе в мое время еше были 

живы оба этажа старого, заколоченного наглухо каменного Аома 

и виАнелся Ааже шпиль с шаром наверху, вероятно, Аавно об

разовались живописные развалины? Я хорошо помню, как не 

раз, рискуя сломить себе шею, взбирался туАа на черАак по ста

рым, шатаюшимся лестниuам, на которых неАоставало многих 

ступенек ... 

А тебя, моя славная сестренка Верочка, я отложил на самый 

конеu АЛЯ того, чтобы расuеловать на прошание тысячу раз за 

твое милое письмо. Право же, моя Аорогая, если б я мог любить 

тебя еше больше, чем люблю, то н~пременно полюбил бы за твое 

Аоброе послание. Аля того чтобы написать такое письмо, нужно 

иметь любяшую, отзывчивую Аушу, уметь поставить себя на ме

сто Аругога и на время чувствовать его чувствами. Твое письмо 

меня и растрогало, и утешило в ОАНО и то же время. Аня три 

поАрЯА у меня затуманивались от него глаза, и я ничего не Ае

лал, а только мечтал о вас и все смотрел на ваши карточки, осо-
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беннона ту, ГАе ты сиАишь рЯАом с мамашей в какой-то хижине. 

Это такая прелестная картинка, что более похожа на произвеАе

ние ~скусства, чем на Аействительность. 

Аа, моя Верочка, много прошло времени, много было и по

терь, и раАостей с тех пор, как мы распались, и когАа все это 

разом нахлынуло на меня, то в Ауше получилась такая смесь сча

стья и горя, что в ней труАно было разобраться. Но горе мало

помалу улеглось, а рмость и счастье остались. Сколько раз в 

прежние ГОАЫ, ХОАЯ взаА и 'впереА по своей комнатке в АЛинный 

зимний вечер, я Аумал, ч.то, может быть, во всем широком мире 

нет уже ни ОАНОй живой.Ауши, которая меня помнила бы и лю

била хоть немного, и в эти минуты я чувствовал себя таким ОАИ

ноким и затерянным. И вАруг оказывается, что это были лишь 

мрачные фантазии, что не только оАна моя Аорогая мать, но и 

все вы, сестрички, и брат, и кузина Маша помните и любите меня, 

и все время заботились обо мне! 

Но буАет сентиментальничать и говорить о себе. Грустно 

было мне читать о послеАних гоАах жизни отuа и о его тяжелой 

болезни, но известие о его смерти было АЛЯ меня Аалеко не так 

неожиАанно, как вы Аумали. Уже по ОАному старинному ВИАУ 

его карточки, не говоря об отсутствии положительных известий 

о его жизни, я Аавно АОГаАался, что его нет в живых, и неизвест

ность (если это состояние можно назвать неизвестностью) была 

еАва ли не тяжелее, потому что Аействовала как бесконечная хро

ническая болезнь ... 
Свои Аетские морехоАные опыты на нашем пруАе, в воАо~ 

пойной колоАе вместо ЛОАКИ и с парусом из простыни (о кото

рых ты спрашиваешь), я помню очень .хорошо. Так же хорошо 

помню и наши вечерние поэтические прогулки в настояшей лоА

ке вокруг островка, когАа окна хижины на островке блестели 

так таинственно от лунного света, а по волнам на воАе тя~улась 

к луне широкая полоса блеска. Помню, как иногАа во время на

шего катания поАнимался наА воАой туман, и лоАка неслышно 

скользила посреАи беловатого облака; берега совсем исчезали 

из виАу, и только смутные фигуры ивовых кустов ОАна за Аругой 

по.Анимались из тумана как-то совсем неожиАанно и близко. Эта 

любовь к морехоАству не оставляла меня и потом. Я очень лю-
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бил кататься на парусах или на' неслах по Женевскому озеру, 

когАа поАнимался свежий ветер и лоАку бросало, как мячик*. А 

когАа пришлось ехать морем· из Англии во Франuию, то был в 

полном восторге от того, что поАнялся сильный ветер, парохоА 

начал переваливаться с боку на бок и клевать носом воАу. По

чтИ вtе пассаЖИры убежали в каюты; лакеи начали бегать в~аА и 

впереА за меАными тазиками, ~·я только раАовался; забрался на 

самый нос И· все смотрел, как он сначала поА.нИмался вместе со 
мной высоко-высоко и я смотрел с него вниз, как с колокольни·, 

а ПОТОМ ВАруг МЫ оба (НОС И Я) бухаЛИСЬ В ВОАУ И меня ВСеГО 
обАавало брызгами и пеной. 

Мне так хотелось бы иметь ту фотографию нашего остров

ка, которую тебе· возвратили обратно из Аепартамента поли
uии. Я писал туАа об этом, и мне ответили, что в Аепартаменте 

не знали о том, что эта фотография имеет такое близкое отно

шение к моим семейным воспоминаниям - иначе ее, вероят

но, не заАержали бы. Если вы хотите сАелать мне большое уАо

вольствие, то снимитесь группами на островке или в Аругих жи

вописных местах имения и пришлите мне. 

Какие именно uветы и Аревеса ты насажАаешь, Верочка, и 

гАе именно? Я, как и ты с АлексанАром Игнатьевичем, умею на

бивать чучела птиu и зверей. Что же касается АО рыб, то это, по

моему, куАа труАнее. На своем веку я успел набить только оАну 

рыбу- селеАку, и притом уже просоленную, из бочонка! Я АУ

маю, что этот ЛОАВИГ стоит набивки Аесяти птиu, тем более что 

селеАка была изображена мной плывушей и соответственно ут

верЖАена на проволоке. 

Ну, прошайте все, мои Аорогие! В какие месяuы вам уАобнее 

получать мои письма? Что касается АО меня, то в моей жизни 

ничего не переменилось. 3Аоровье иногАа немного лучше, иног

Аа немного хуже, но в обшем осталось без перемены. 0Ано вре

мя, по причине"серАuебиений, пришлось приостановитьАЭже глав

ную работу моей жизни- книгу о строении вешества, но теперь 

я снова принялся за нее. Не бойтесь, что я потрачу на это зАоро

вье, как пишет Верочка. Правильные занятия и научные интере-

• Во время жнзни в эмиграции в 1875 году. Об этом, как и обо 
всем, касавшсмся политики, было запрещено писать под угрозой пре
кращсния nерсписки. - Позднейшее примечание. 
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сы - это мое еАинственное спасение. Без них мне было бы со

всем плохо. 

Uелую всех много раз. Любяший вас 

Ник. Морозов 

Милая мамаша! Зрение не позволяет вам писать ко мне. 

Так проАиктуйте АЛЯ меня Пете или Верочке хоть немного. Мне 

так хотелось бы иметь от вас хоть несколько ваших собствен

ных слов. 

Коля 



ПИСЬМО ТРЕТЬЕ 

24 февраля 1898 гоАа 

Бесuенная моя мамаша! 
Обнимаю и uелую вас множество раз за те Аобрые строки, 

которые вы проАиктовали АЛЯ меня Верочке. Аа! буАем боАры, 

буАем наАеяться на лучшие Ани! Теперь, когАа я узнал, что вы 

ЗАоровы, окружены семьей, что ваш Аень наполнен обычными 

хозЯйственными заботами, исчезла главная тяжесть, лежавшая у 

меня на Ауше. Если же нам и не приАется более увиАеться, то 

буАем раАоваться тому, что в послеАние гоАы жизни мы не были 
разлучены Аушою. Не плачьте обо мне так много, моя Аорогая! 

Человек привыкает ко всему, и АЛЯ меня прошли самые тяжелые 

первые гоАы. Не буАем Аумать, что Аушевное настроение чело

века, боАрое или унылое состояние его Ауха зависят только от 

окружаюшей его обстановки. Человек носит их в своей собствен

ной Ауше .. Кто по прироАе склонен к унынию, кто А умает только 
о самом себе, тот буАет несчаст лив, ГАе бы он ни был и с кем бы 

он ни был. У меня же нет этого ·в cepAue. Из-за своих стен я 
также могу сочувствовать всем, кто живет и любит на свобоАе, 

вспоминать о вас, Аумать и гаАать о том, что вы теперь Аелаете и 

о чем Аумаете. Кроме того, я имею счастливую в моем положе

нии особенность забывать все окружаюшее, когАа читаю. инте

ресную АЛЯ меня книгу или просто Аумаю и мечтаю. А это быва

ет почти каЖАый Аень, так что я вечно гляжу куАа-нибуАь в отАа~ 

ленное пространство и время и почти не вижу того, что у меня 

noA ногами. 
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ПравАа, всего этого слишком мало АЛЯ сколько-нибуАь жи

вого человека ... И мне хотелось бы погляАеть на Аорогие лиuа, 
услышать любимые голоса. Хотелось бы поговорить с вами, АО

рогая, так, как можно говорить только с самым близким челове

ком, АЛЯ которого открыт кажАый уголок Ауши ... Не все скажешь 
при люАях, что говорится наеАине Аорогому и любяшему тебя 

сушеству, и не всякий может писать открыто так, как он мог бы 

ра3говаривать в тесном семейном кругу*. Аа и что значат все 

слова и письма в сравнении с оАной возможностью просто об

нять и поuеловать тех, кого любишь? Но что же Аелать! БуАем 

утешать себя тем, что прежАе не было и этого. БуАем раАоваться 
тому, что хуАшее прошло и, вероятно, не возвратится. Кто зна

ет? Может быть, АОЖАемся и лучших Аней. ВеАь чем Аольше про

Аолжается ненастье, тем скорее можно наАеяться, что настанут 

наконеu и светлые АНИ. ОтАаАимся же, Аорогая, на волю тече

ния. К уАЗ оно нас вынесет- туАа и хорошо. 

В ПОЛАень 13 января, переА самым обеАом, я получил, мои 
милые, вашу вторую посылку. Вы, конечно, поймете, что в этот 

Аень я позабыл о своем обеАе и он остался нетронутым на моем 

столе. Вы просите меня написать вам о моей обычной жизни ... ** 
Она очень ОАнообразна! Встаю я Аовольно рано- часов в 7 или 
8, но переА этим некоторое время валяюсь в постели и меч·таю. 
ПереА обеАом гуляю Аовольно много, а после обеАа в прежнее 

время Сейчас Же ПрИНИМаЛеЯ за работу НаА СВОей КНИГОЙ веше
СТВа***, а по временам ХОАИЛ в мастерскую переплетать книги 

АЛЯ нашей библиотеки и выучился Аелать очень неАурные и проч

ные переплеты. САелал Ааже большой альбом. АЛЯ ваших фото

графий, И теперь мне ИХ очень уАобно рассматривать, не .опаса
ЯСЬ, ЧТО ОНИ ИЗОтрутся. 0АНаКО В ПОСЛеАНИе ГОАЫ ЗАОровье Не 

позволяет мне много работать или писать nосле обеАа -от это

го начинается серАuебиение и боль ПОА ложечкой. В это время я 

обыкновенно занимаюсь чтением, когАа Аень светлый, или при-

* Вес письма просматривались в дспарт<tмснтс полиции или в ми
пистсрстuс. - Позднейшее примечание. 

•• Писать что-либо о внутренних порядках и обращении властей 
было строrо запрещено. - Позд11ейшее примечание. 

*** •Периодические системы строс11ия вещества•. Москва: Изд: 
И.Д. Сытипа, 1907. ~Позднейшее примечание. 
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во:Жу в поряАОК свои коллекции, или что-нибуАь в этом рс;>Ае. Но 

часа через три после обеАа я кажАый Аень (за очень реАкими 

исключениями) пишу свою «Книгу вешества>> вплоть АО ужина, 

который по совету Аоктора я заменил кружкой молока с белым 

хлебом (потому что если съем за ужином что-нибуАь более су

шественное, то ночью riлoxo сплю от кошмаров и серАuебиения). 
После этого я хожу и мечтаю часов АО оАиннаАUати или посвя

шаю это время на чтение иностранных книг и журналов вроАе 

английского «ldler»'a, или «Revue des RevueS>>, русских же книг в 
это время не читаю совсем. 

Сплю теперь Аовольно спокойно, когАа А.ень прошел без тре

волнений, а гоАа.Ава назаА почти совсем не спал от постоянного 

звона в ушах и плохого состояния нервов. Чай пью АВа раза в 

Аень, а обеА свой реАко сьеАаю Ааже АО половины, потому что 

совсем потерял аппетит. Остаток обеАа отношу на <:леАуюший 

Аень на прогулке воробьям, которые ко мне слетаются уже на 

Аороге целой стаей. Только их обижают голуби, которые тоже 

с~шат на пир, и их прихоАится отгонять, чтоб воробьи не оста

лись голоАными. На прогулках я прежАе занимался о.гороАниче

ством и цветовоАством в крошечном саАике, но в послеАние гоАы 

земляные работы. оказались не по моим силам, и я СА~л свою 

гряАКу своему товаришу по прогулкам, который очень любит этим 

заниматься и выплачивает мне «аренАную плату» огурцами, ре7 

Аиской, а иногАа.и Аыней*. Шток-розы у нас почти не хуже В~~ 

рочкиных, только цветут оченьпозАно-к самой осени. Обяза

тельных работ ЗАесь нет и никогАа не было, но в первое время 

после суАа было несколько лет такого полного оАиночества (тог

Аа ~был в Аруrом месте)**, что я почти разучился говорить и не 

узнавал своего собственного голоса. Вот в это-то первоевр~мя, 

когАа прихоАилось жить только своей внутренней жизнью, и сло

жилась у меня в обших чертах та теория, о которой в послеАние 

ГОАЫ я пишу книгу, и, вероятно, только это счастливое обстоя

тельство, наполнившее пустоту моей жизни, и спасло меня от 

сумасшествия. 

В прошлом письме я уже говорил вам, что всякий раз, ког

Аа мне позволяли место и обстоятельства, на свобоАе или в за-

,. Фролсt1ко. -Позднейшее при.мечаиие. 
• • ·В Алекссевеком равелине. - Позднейшее при.мвчание . . 
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.ключении я-возвращался к своему.~юбимому предмету, о кото

ром вы помните; - естественным и математическим наук(lм. 5J 
думал, да и теперь думаю, что естественные науки не только 

разьщ:нят нам все тайны окружаюшей нас природы, облегчат 

. труд .человека и сделают его существование легким и счастли
вым, но в конuе конuов дадут ответ и на те тревожные вопро

сы, которые так .хорошо выражены в одном из стихотв Jрений 
Гейне: 

,··· 

Кто объяснит нам, что- тайtJа от века, 

в чем состоит сушество ·человека, 
i<ак он приходит, куда он идет, 

Кто там, вверху, над звездами живет~ 

Оттого-то в первые годы сознательной жизни я брасалея от. 
одной естественной науки к другой и снова iюзврашался к пер

вой. Мне всегда казалось, что наиболее интересное заключает

ся именно в том, с чем я еше не успел ознакомиты:;я,-и.мя меня . 
всегда было настоящим праздником, когда приходилось.преодо-. 

леть какую-нибудь трудность. Вот и сейчас, например, я вспом

нил с улыбкой ободном минувшем вечере, когда, занимаясь вме

сте с товарищем математикой*,,я в первый раз постиг один труд

ный символ, называемый знаком интеграла и наводивший на меня 

АО тех пор суеверный трепет. Поняв, в чем дело, и написав этот 

крючок (т) в первый раз со смыслом в свою тетрадку, я был в . 
таком восторге, что схватил товариша за руки, и мы оба верте7 . 

лись, как сумасшедшие, по комнате. Мы даже записалИ год и . 
число этого памятного дня - но, конечно, все это после затеря~. 

лось . .Вот эта-то вера в естественно-математические науки и не
который заnас знаний, который я мог разрабатывать, когда ос.: 

тался один, бе'! книг и внешних вnечатлений, и помержали меня 

в трудные годы жизни, позволяя уноситься мыслью далеко от 

всего окружающего и даже забывать о своем собственном суше

.ствовании. Я пишу вам это, потому что знаю, что все касаюшее
ся моей внутренней жизни после разлуки с вами, ВСЕ;! мои радо

сти и страдания будут вам близки и интересны. Теперь, как я 

.уже го.ворил вам, я моr:·у пользоваться некоторыми из самых со

вреМенных научных сочинений, не только русских, но и иност-. . . . . . ' 

"'С МiнtуЧарооым.- Позднейшее·примечание. 

·~ Ва.uнскнii с. 
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ранных. По-nрежнему я интересуюсь всем новым в естествен
ных науках: и новыми элементарными телами, вроАе аргона и 

гелия, и каналами на Марсе, и рентгеновыми лучами, и Ааже 

новыми математическими теориями о многомерных nростран

ствах. 

Все интересное я выписываю в тетраАи, но, несмотря на это, 

уже Аавно nерестал перебрасываться от ОАНОй науки к Аругой и 

в послеАние· пять-шесть лет совсем специализировался на уче

нии о строении вещества, которое, по-моему, лежит в основе 

всех остальных наук о прироАе. Вот буАет раАость, когАа уАаст
ся Аописа.ть послеАнюю страницу моей книги об этом! 

Милый Петя, и вы, сестренки! Вы отлично сделали, чтаопи

сали мне все, что вас окружает, вплоть АО того, к~ж квакают ля

гушки на пруде, и притом, по словам НаАи, «очень грубыми го

лосами», и как их боится Верочка. Именно эти маленькие под

робности я и читаю с особенным уАовол~:>ствием, потому что вижу 

в это вр_емя вас так ясно, как буАто бы вы нахоАились у меня 

перед глазами. Вот так r.ишите и в будущем! Каждый раз, когда я 
приезжал в Борокна каникулы, мой слух еше по дороге со стан

ции поражал этот лЯгушачий концерт, к которому изредка при
мешивался резкий крик коростеля, похожий на скрип несма

занной телеги или той Аеревянной качели, на которой мы с вами 

и с Мери качались иногда по вечерам. И вот, когда я читал о 

кваканье лягушек, я все это припомнил очень живо. На меня 

так и пахнуло детством. свежестью деревьев, простором по

лей, и на душе стало легко и хорошо! А.авно уже я не виАал 

ничего такого! .. 
В Борке, по вашим сообщениям, все так сохранилось, что я 

начинаю подозревать, не уцелели ли на тесовой перегородке фли
геля (в западной большой комнате, где потом стоял бильярА) и те 

смешные рожи, которые я нацарапал гвоздем у самого пола, ког

да мне было года четыре или пять ... Всякий раз, когда я возвра
щался домой на лето и жил в этом отделении, я очень смеялся, 

глядя на эти произвеАения своего Аетства. Когда будете пи<;ать 

следующий раз, не забудьте сообщить мне, целы ли большие порт

реты отца, деАушки и бабушки и разные масляные картины на 

стенах: всевозможные нимфы-Калипсы, морские виды Айвазов

ского (которые мне нравились более всех других из ttаших кар-
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тин) и разные бытовые и исторические картины в зале наверху и 

в Аругих комнатах. 

Из ваших писем оказывается, что теперь можно Аойти АО 

самого пруАа, ни разу не выхоАя в поле. Читая НаАино и Вероч

кино описание этих густых зарослей около пруАа, я невальна 

вспомнил ОАИН сон, который я виАел несколько лет назаА. Мне 

снилось, что я снова попал в Барок, но весь саА переА балконом, 
АО самого спуска к нижнему полю, зарос густым и высоким ело

вым лесом, и я никак не мог пробраться через него к Аому, хотя 

и слышал ваши голоса на балконе. Вообше я вижу иногАа сны, 

которые переносят меня к вам, но все это - сны из нашей Ает

ской жизни. 

Как хорошо ты сАелал, Петя, что так поАробно описал мне 

своЮ жизнь. Теперь исчез в моей голове послеАний пустой про

межуток, который ·мешал мне связать наше Аетство с вашей со

временной жизнью. Очень ли разрослись сосеАние с Борком 

Аеревни: Аьяконово и Григорево? Изменились ли в них нравы и 

обычаи? КогАа я былАома в послеАний раз, там не было еше ни 

ОАНОй школы, и крестьяне почти поголовно были безграмотны, 

а кругом на много верст не было ни оАной Ауши, с которой 

можно было бы о чем-нибуАь поговорить. Есть ли теперь около 

вас какие-нибуАь сосеАи, с которыми ты более или менее бли

зок? 

Ты, Верочка, спрашиваешь меня, как иАет моя «книга веше

ства». С великим уАовольствием могу сказать, что как раз в Аень 

РоЖАества и в Аень нового (1898) гоАа я окончательно разрешил 
АВа послеАних затруАнения в моей теории, и теперь мне остает

ся только изложить уже по готовому плану оАин большой отАел 

книги, который хотя и носит понятное и Ааже приятное (особен

но АЛЯ женшин) название «ароматических соеАинений», ОАнако 

преАставляет в учении о структуре вешества (за исключением бел

ков) самую сложную часть. Очень охотно обьяснил бы я тебе, в 

чем состоит моя теория и в каком отношении она нахоАится к 

прежним взгляАам, но, к сожалению, вопрос этот настолько спе

uиальный, что понятен только АЛЯ немногих, и я сам не мог бы 

Ааже приступить к нему, если б в прежнее время не занимался 

очень много теоретическим и практическим анализом минера

лов и органических вешеств. На кажАой страниuе моей рукопи

си ты увиАала бы структурные формулы, от ОАНОГО взгляАа на 

10• 
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. которые у непривычного человека (как сказал мой ОАИН това
риш) Аелается «рябь в глазах». Но АЛЯ того, кто с ними освоился, 
этИформулы совсем не так труАны, напротив- они очень строй
ны И ВЬiразитеЛЬНЫ, ~ ВЫВОАЫ ИЗ НИХ ИМеЮТ бОЛЬШОе ЗНачение 
Аля всех отраслей естествознания. Вот почему я оЧень люблl() ':'х 
и так свыкся с ними, что вижу их Ааже во сне и пишу почти все 

наИзусть, Аесятками, без переАЬШiКИ. , . 
Вот теперь ты имеешь понятие о внешнем виАе моей книги и 

не уАивишься тому, что она поАвигается так меменно. В послеА
ние пять лет я занимаюсь серьезно только ОАНИМ этим преАме

том. КаЖАый Аень (кроме болезней) посвяшаю книге три-четыре 
часа (больше физически не могу), и все-таки рмко уАается напи

сать в Аень более трех-четырех страниu. 0Анако, несмотря на, эти 

меАЛенные шаги, в гоА выхоАит много, и книга меменно, но явно 

приближаетсЯ к конuу. Сначала я' просто приХОАИЛ в отчаЯние, 
когАа после нескольких месяuев работы виАел, что конеu остает
ся по-прежнему Аалеко или Ааже прямо уАаляется, всле..iствие 
расширения плана во время работы, но теперь перевал сiелан, И 
заключительная глава приближается с каЖАым месяш;м. KorAa 
окончу всю книгу, Аумаю написать еше более короткое популяр
ное изложение ее соАержания, чтоб теория не оставалась АО
ступна лишь тесному кругу спеuиалистов, если книге буАет суж.,. 

Аено когАа-нибуАь увиАеть свет. · 

·Моя беАняжечка НаАя! Тебя, как я вижу, совсем ограf)или 
прошлое лето ваши литовские баронессы. Смотри, если так nой.,. 

Ает и в слеА.уюшие гоАы, то Ниночка твоя скоро превратИтся в 
Нисю (Раnпа Nisia). Вывожу эти слова так храбро, потому что 
как-то, межАу Аелом, поАучился немного и польскому язЫку* 
и Ааже прочел с успехом несколько польских книг: кое-что из 

романов Сенкевича, Яна Ляма, Крашевского и АаЖе из стихо
творений Хиuкевича. ТогАа я Аумал в простоте .Ауши, Что АелаЮ 
это только из любознательности, но теперь начинаю склонять
ся к мнению, что ЗАесь было преАчувствие относительно Ни
ночки и что спириты правы, когАа говорят, что гряАушие собы

тия бросают на нас свои тени ... Но серьезно: ты, верно, очень 
скучала, не ВИАЯ СВОей Аочурки uелый ГОА? Была ЛИ ТЫ у нее 

• От товарища по заключению Яновича. - Позднейшве при.че· 
чание. 
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после этого? Как она поживает? Ты и Варя так хорошо описали 

мне вашИх Аетей, что я теперьих знаю не только по наружное~ 
ти, но и По характеру, как буАТО бы бы,л лично знаком с ними. А 
как славно описала ты заросли у пруАа и лягушек - просто 

преЛесть!· 

0Ана Из твоих новых карточек, сестренка Варя, та, котораЯ 
на большом листе, очень меня обраАовала: там у тебя веселЫЙ И 
зАоровый виА. Зато Аругая, гАе ты с Валей, совсем меня огорчи~ 

ла твоим страАальческим выражением, Аа и ВалЯ на ней совсе~ 
унылый. ВеАь говорил я тебе, чтоб ты не была грустной и боль

ной, а зАоровой и веселой,- а тьi на этой каj:почке·чуть не пла
чешь! Ааже я, несмотря на все свои приключения, НИКОГАа не 
сМотрел так· уныло. ОбоАрись же, Аружочек, и буАем наАеяться, 
что из' твоего Вали ВЫЙАеТ очень умный и талантливый человек. 
Его рассеянность на уроках, о которой ты пишеШь, нисколько 
не служит Аурным признаком. Механическое заучивание букв, 
uифр, таблиu сложениЯ и умножения, на которое своАИтся на~ 
ЧаЛо всякого обучения, конечно, мало уАовлетворяет Живого~ 
·наблюАательного ребенка, так как не Аоставляет никакоЙ пиши 
еГо МЬIСЛИ или воображенИю .. Его ум невальна переносит своЮ 
АеятельносТь на что-нибуАь Аругое, более Занимательное, и чем 
богаче ОАарен. этот ум, тем 'более он нахо.tiИт себе Постороннего 
материала АЛЯ размышления и тем более причИн к рассеяннос
ти. Потом, когАа периоА скучного механического заучИ13!1НИЯ 

оl<ончится и наЧнется настояшая живая наука, nрОйА.ет и его рас
сеЯнность. KorAa я в первый раз смотрел на.его карточку, мне 
НеВОЛЬНО ВСПОМНИЛСЯ рисунок ИЗ ОАНОЙ СТарИННОЙ (начала 
XIX века) книжки, ГАе по выпуклости лба и ГОАОВЬI А-р ГалЛь уЧИЛ 
оnре.Аелять склонности и способности челОвека:' по ЭТОЙ кнИЖкё 
ВЫХОАИТ, ЧТО у твоего Вали АОЛЖНО .быть очень сиЛьное вообра~ 
жение. ПравАа, что г алль хватил через край, и потому его фре~ 
·ноЛогия пос~е временного усПеха была всеми забыта. 0Ана'ко 
некоторые пункты в ней быЛи справеАЛивы, И исслеАованиЯ по
сЛеАнИх лет наА спеuиальной Аеятельностью раЗАИЧНЬIХ облас~ 
тей моЗга воскр'ешают в исправленном ВИАе кое-что и Из этой 
френоЛОГИИ. Теперь, какАО меня АОХОАИТ, некоторьiе'ученые (вр9~ 
Ае Ломброзо) тоЛько тем почти и занимаются, что ошупывают го
ловы всех и. каЖАого. Хотя тут и много увлечения, но я уверен, что 
воображение сиАит именно в переАней части головы, за лбОМ, 



294 С. Валян.ский, И. Heдocei<u1ia· 

который у Вали такой большой и выпуклый. А воображение- это. 

лучшая из человеческих способностей, без которой немыслимо 
никакое творчество. Неnременно nусти его по научной Аороге, 

и лет через АВаАuать он буАет твоей горАостью, а в ожиАании 

этого креnко nоuелуй его от меня. 

Ты, Аорогая моя Катя, nросишь наnисать тебе о моем ЗАоро

вье ... Вот именно материя, о которой я менее всего люблю АУ
мать и говорить! Могутебя только усnокоить, что никакой смер

rельной болезни у меня nока нет, а что касается АО не смерт

ных, то их было очень много. Было и ежеАневное кровохарканье 

в проАолжение многих лет, и uинга три раза, и бронхиты (nере
стал считать), и всевозможные хронические катары, и Ааже груА
ная жаба. ГоАа три назаА был сильный ревматизм в стуnне nра

вой ноги, но, убеАившись, что ника~ие лекарства не nомогают, 

я вылечил его очень оригинальным сnособом, который реко

менАу.а всякому! КажАое утро, встав с nостели, я минут nять 

(вместо гимнастики) танuевал мазурку. Это был, могу тебя уве

рить, ужасный танеu: словно бьешь босой ногой по гвозАям, 

особенно когАа нужно nри танuе nристукивать nяткой. Но зато 

через Аве неАели такой гимнастики ревматизм был выбит из 

стуnни и более туАа не возврашался! Раза три совсем nрихоАи

лось умирать от разных острых болезней, но кажАый раз с ус

nехом выАерживал борьбу со смертью. Теперь кровохарканья 

nрошли, а с серАuебиениями кое-как сnравляюсь и чувствую 

себя Ааже лучше, чем в nрошлом гоАу. По наружности во мне 

нет Почти ничего болезненного, и я Ааже кажусь моложе своих 

лет, только очень хуА, совсем не накоnил никакого жиру. Не

сколько сеАых волос, о которых я вам nисал, веАут себя очень 

странно и, очевиАно, чисто нервного происхожАения. В самой 

голове их нет и не было, но когАа я чем-нибуАь расстроен, их· 

можно заметить тут и там в бороАе. Затем, когАа я некоторое 

время чувствую себя хорошо, они снова исчезают. Сначала я 

Аумал, что они выnаАают, но потом убеАился, что ничего nоАоб

ного нет и те же самые волоса nринимают снова естественный 

uвет! Так проАолжается и теnерь. 

Как твоя семья, милая Катя, по числу Аетей nохоАит на нашу! 

Воображаю, что за чуАесная лесенка выхоАит, когАа nоставить 

ряАом всех твоих Аетей - Тоню, Шуру, Маню, Колю, Мишу, 

Петю, Катю и АнАрюшу. Ты говоришь, что с маленькими много 
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хлопот, - но зато сколько и ра.6.ости, особеннq когft.а по.6.рас-
тут! , 

Мне всегft.а нравились семьи, в которых много ft.етей, и когАа 

мне прихоft.илось в них бывать, я всегft.а любил возиться с ft.еть

ми, и ft.ети меня всегft.а любили. Раз, качая oft.нy пятилетнюю де

вочку На руках, Я ПОft.НЯЛ ее ТаК ВЫСОКО, ЧТО стукнул ГОЛОВОЙ О 

потолок, но, к счастью, не сильно, и она только собралась всплак

нуть, но тотчас позабыла свое намерение и взобралась ко мне 

на колени. А я ужасно перепугался и ft.умал, что у нее на голове 

вскочит шишка ..• 
Ну, теперь прошайте все, мои .6.орогие. Если б вы знали, сколь

ко ра.6.ости приносят мне ваши милые, милые письма. 

Любяший вас Николай Морозов 
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••• Милая, беАная мамаша! я и ПОАумать не могу без боли в 
cepA.ue о том, как тяжело вам почти· совсем не виАеть окружаю
шего мира! Мне кажется, что к потере зрения так Же труАно прИ
выкнуть, как и к лишению tвобоАы; И потому я могу сочувство

~ать вам более, чем кто Аругой. Мы оба не можем виАеть АаЛе

ко ... В этом смысле веАь и я ЗАесь АолЖен считаться слепuом. Я 
уверен; что если б был с вами, я успел бы переАать и вам свое 

убеЖАение, что снятие каrаракты- не такая уж опасная опера
uня, как-вам кажется, но вАаl'\и от ваt ячувсrвую свое бессилие 

-И понимаю, что мои слова; как основанные· на· заочных- преА~ 

ставлениях, не -могут быть АЛЯ вас убеАительными, Аа и сам я не 

могу говорить с уверенностью, коi"Аа не вижу. положения Аел соб

ственными глазами ... 
Сообщите, Аорогая, как вы провоАите свой Аень, что Аумае

те и Аелаете, и как поживают ваши uыплята? .. Всякая маленькая 
поАробность вашей жизни буАет АЛЯ меня Aopora и раАостна ... · 
Что касается АО меня, то хотя я по-прежнему и не могу считать 

себя ЗАоровым, но при ОАнообразной жизни, к которой я при

Вьlк за много лет заключения, и при помоши различных меАика

ментов, которые я теперь сейчас же получаю, как только в этом 

оказывается хоть малейшая нуЖАа, у меня нет .~:~икаких опасе

ний, что я вАруг споткнусь и упаАу ... 

. Ты жалуешься, Петя, что сосеА~ие крестьяне сильно Аопекоi
Ют тебя потравами, порубкам~ и тому подобными нашествия-
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ми ... Что же Аелать, мой Аорогой, такова обшая суАьба всех зем
левлаАельuев в России ... Все это происхоАит от неАостаточнос
ти школьного образования в крестьянской среАе: фабричные и 

завоАские рабочие хотя и вышли в большинстве случаев из тех 

.же крестьян, но уже многие благоАаря хорошим училишам стали 

настолько образованными· люАьми, что от них кое-чему можно 

поучиться и нашему брату. 

Несомненно, что АЛЯ тебя жизнь петербургского Аомовла

Аельuа, каким ты был преЖАе, шла бы спокойнее. Но я вполне 

понимаю и ~очувствую тебе в решении переехать в Аеревню. 

Грустно было бы виАеть роАное гнезАо в руках кулаков и, слу

чайно возвратившись на роАину, найти на месте нашего тенис

Т?ГО nарка, ГА~ кажАый закоулок пробужАзет uелую толпу вос

поминаний, ОАНИ nрозаические кочни каnусты ... 
. . Кстати, вот вопрос, который меня очень интересует. КогАа 

O~eu обвел валами И канавами усаАьбу, ИЗ ТОЙ канавы, ЧТО ИАеТ 
за парко.м, .воАа no веснам начала потоками спускаться по npo:-: 
гону и .6ырыла там, еше nри мне,. Аовольно значительный овраг. 

В .f1ослеАний ГОА моего пребывания я очень интересовался тем, 

нто _буАет Аалее и~ этого оврага,. который, no моим соображени
ям, Аолжен был Аелаться все шире и глубже. В каком виАе это 

место, и сбылись ли мои nреАположенияl Это очень интересует 

меня с геологической точки зрения. Если тут Аействительно об.

разовался. овраг, то на Ане его могут валяться вырытые воАой 

окаменелости, вроАе тех, которые ты с сестрами, помнишь; nо

могал мне собирать на Волге. Не попаАались ли они тебе? 

Теnерь поговорим и с тобой, Аорогая Верочка! .• ПреЖАе всего 
nоблагомри АлексанАра Игнатьевича за фотографии с нашего 

островка. Мы, Аети Аеревни, так привязываемся к своим роАным 

местам, что тот, кто вырос в гороАе, еАва ли ·АаЖе может это 

nонять! А меЖА у тем эта привязанность ·вnолне' естественна. Мы 

с Аетства (:Выкаемся и Аружимся с каЖАым .Аеревом роАного 

саАа ... С каЖАым пригорком и кустом связаны какие-нибуАь АО
рогие воспоминания. Пока живешь в Аеревне, этого не замеча
ешь и не сознаешь. Часто Ааже бывает скучно, особенно в Аур

ную погоАу, но зато, когАа пришлось наАолго или навсегм. рас

статься со всем этим, сколько милых воспомИнанИй воскресает 

в памяти! 
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Так и теперь со мной ... 
КогАа я смотрю на эти АВе фотографии, а также и на вашу 

группу на балконе Аома, в моей памяти воскресает uелый ряА 

картин. Я вижу, с какого места на берегу пруАа снята кажАая из 

них. БесеАка на островке - из чаши кустов на противополож

ном берегу или из лоАки, плававшей поА ними. Ост:ровок второй 

фотографии снят с северного берега, около того места, ГАе в 

мое время съезжали с бочкой за воАой АЛЯ лошаАей. За большим 

ивовым кустом направо стояли мостки, с которых мы спускались 

в воАу во время купания. Э:rот ивовый куст сильно разросся с тех 

пор, и оАин из стволов его упал в воАу, но мне кажется, что он 

еше тот же самый, который знал меня в былые времена. Противо

положный берег пруАа зарос еловым лесом, а в мое время ЗАесь 

была еше ровная насыпь, вся поросшая зарослями иван-чая, че

рез которые труАно было пробр~ться. Я тог м еше не знал, что это 

так знакомое нам всем растение с АЛинными, высокими стеблями 

и кистями красно-розовых uветов на вершине и есть не что иное, 

как иван-чай, о котором я не раз слыхал и читал ... Но как зато 
обраАовался я, когАа, занимаясь зАесь ботаникой, узнал наконеu 

это растение и его место среАи Аругих - словно среАи толпы 

незнакомых мне люАей ВАруг наткнулся на Аруга своего Аетства! 

И теперь я очень люблю это скромное растение и всегАа бы

ваю раА, когАа его увижу пробиваюшимся из земли, ГАе-нибуАь у 

забора моего жилиша. . 
Аа, милая Верочка! Аеревенская прироАа клаАет на нас в Ает

стве неизглаАимый отпеЧаток. Всякий раз, когАа из тесных и люА

ных улиu в моей послеАуюшей гороАской жизни мне прихоАи

лось попаАать на простор полей, на утесы гор или в глубину леса, 

мне так и хотелось прыгать от раАости, и кажАое Аерево каза

лось мне моим старым Аругом. Аа и теперь я почувствовал бы то 

же самое! Так во мне мало солиАного, несмотря на то что по 

макушку погрузился в математические формулы и в структуру 

вешества ... 
Что бы вам сообшить о моей жизни? 

3Аоровье ни хуже, ни лучше, а жизнь иАет по-прежнему ОА

нообразно и монотонно. ИногАа Ааже, хотя и не нмолго, впма:
ешь в какое-то оuепенелое состояние, но Аобрые ваши письма 

всегАа вносят луч света в мою Аушу ... 
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KorAa на землю ниспмает 
Вечерний сумрак с высоты, 

Река неясно отражает 

Свои прибрежные кусты. 

Так на Ауше, в часы страАанья,. 

Все в смутный сон пОгружено. 

Молчат и чувства, и желанья, 

И все в ней тихо и темно. 

Но как в реке с лучом рассвета 

БЫлая жизнь проснется вновь, 

Так и в Ауше на звук привета 

Воскреснут вера и любовь, 

И вновь блеснут в ее сознаliье 

Аавно уснувшие мечты, 

Как в тихом. утреннем сиянье 
В воАе прибрежные кусты. 
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Всю прошлую зиму, кроме обычной работы НаА своими на

учными сочинениями, я Аавал еше уроки немеuкого, а потом и 

английского языка оАному товаришу; с которым мне разрешили 

виАеться*, и очень Аоволен Аостигнутыми результатами и своей 

системой преnоАавания. Сначала человек так плохо знал по-не

меuки, что не отличал тверАых гласных от мягких, а теперь, пос

ле нескольких месяuев занятий, стал читать совершенно свобоАно 

и правильно. 

А система моя заключается в слеАуюшем. Сейчас же после 

кра:rкого обзора грамматики - читать как можно больше ино

странных романов и интересных рассказов. И вот он читал, а я 

хоАил по комнате, слушая его и, гАе нужно, исправляя произно

шение и nоАсказывая значение более реАких слов. И мне и ему 

было очень интересно узнать проАолжение романа, а потому и 

занятия Шли с необыкновенным успехом. 
В буАушую зиму собираюсь ·прочесть краткий курс Аиффе

ренuиального и интегрального исчисления Аругаму товаришу**. 

* М.Ф. Фролепко.- Позднейшее npWtteчaнue. 
** Сергею Иванову, который просил меня об этом, но в решитель

ную минуту отказался, и курс остался непрочитапным. Но написан
паЯ книжка сохранилась в моих тетрадях под названием «Функция. 
Наглядное изложение высшего математического анализ;~•.- Поздней
шее npWtteчaнue. 
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Этот отАел математики очень важен АЛЯ понимания законов при

роды, а·учебники все очень сухи. Вот я и хочу преподавать его 

по своей системе. Все теоремы уже вывеАены .у меня очень на

глядным и элементарным путем, и каЖАая будет иллюстрировать

ся НеМеАЛеННО ПОдХОАЯШИМИ ЗаКОНаМИ ПрИрОдЫ. Я ПОЧТИ уве

рен; что и этот курс пойдет не менее успешно, чем и описанное 

сейчас препоАавание немеuкоrо и английскоГо языков. 

Теперь, когда у нас стало попросторнее*, я уже не всю свою 

землю отАаю «В аренду11 товаришу, а часть ее засаАил весною 

земл~никой. Теперь, в первых числах июля, я уже получил яrо
АЫ. Осенью думаю на этом месте насадить малины, Потому что 

ее меньше еА.ят слизняки, которых у нас, благодаря сырости, н~

вообразимое количество ... 
Ты спрашиваешь, Верочка, помнЮ ли я букет иэ незабудок, 

который раз поставил тебе на окно балкона? По правде сказать, 

уже не помню этого случая, но зато помню очень хорошо, как 

много раз· ставил вам на это же окно букеты из васильков и раз

ных Аругих uветов. Жива ли еше на Старом Борке высокая, рас

кидистая липа и рябины, которые еше при·мне были Аовольно 

стары, так что весь их ствол был желтым от покрывавших его 

Лишайников? Читая в твоем Письме о вашем путешествии туда 
за незабудками, я вспомнил по ассоuиаuии идей один комиче

ский эпизод и из моего собственного путешествия туда. А.ело в 

том, что в юности я терпеть не мог Ааром тратить свое время на 

такие пустяки, как ежедневное одевание по утрам, и старался 

сократить себе чем возможно эту печальную нео_бхоАимость. 

ОднаЖАы, проснувшись с какой-то идеей в голове и не имея 

терпения одеваться, я вАруг напал на замечательно остроумный 

способ ускорить Аело. Быстро надев сапоги на босу ногу, я ском

кал свои носки в комочки и засунул их сверху за кожу сапогов 

(чтобы не нашла прислуга при уборке постели и не сообшила 

отuу). В таком виде я и ходил все утро. В помень устроилась как 

раз большая прогулка с гостями за незабудками на тот же наш 

Старый Борок, и я, конечно, пошел вместе с Аругими. Возвраша

ясь назаА, вдруг гости замечают на Аороге что-то белое ... 
- Что это такое? - говорит одна дама. 

- Носок! - восклиuает другая. 

• Увезли, по манифесту, Людмилу Волкспштейп, Яновича, Ше
баЛипа, Мартьшова, Папкратава и др. - Паздиейшее примечание. 
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-Чей~ .• 
По метке оказыва~тсЯ мой ... 
- Каким образом мог он очутиться на z1ороге, по которой 

мы только что прохоАили? 

Я был. АО того сконфужен, что САелал виА, буАто и сам не 

понимаю, как это случилось. 0Анако при послеАовавших рас
спросах Аолжен бь1" сознаться, что в сАном сапоге я не чувст~;~ую 

носка, а в Аругам он есть ... И вот все старшие с чрезвь1чайным 
изумлением начинают решать головоломную ЗаАачу: «Каким об
разом моГ бы человек потерять на хоА.у свой носок, не потеряв в 
то же время и с<щога ~ » 

Я АО сих пqр так и прыснуот смеха, когАа припомню их со

ображения при Этом случае.:.· 
Как поживают твои совята, Верочка? 

Теперь прошайте, мои Аорогие, наАеюсь, что письмо это ус-. 

nеет Аойти АО .вас ранее, чем вы .разьеАетесь на зиму. 

Ваш Николай. 



ПИСЬМО ПЯТОЕ 

7 февраля 1899 гоАа 

ДОрогая моя мамаша! Все лето и осень я прожиЛ Аоволъно снос
но, лучше, чем ожиАал, но зимой, в Аекабре, со мной произошло 

приключение, о котором пишу теперь так легко лишь потому, 

что оно окончилось вполне благополучно, и вам нет никаких 

причин бояться за меня. ПоА самое РожАество к нам проникла, 

несмотря на все карантины, инфлюэнuа и набросилась на меня 

с большим ожесточением. В Аовершение беАы еше начался на

сморк, Аа такой, что uелую неАелю, если не больше, слезы кати

лись из глаз не переставая. Конечно, в таком состоянии нечего 

было и Аумать о каких-нибуАь серьезных занятиях. 0Анако я все 

же вообразил, что могу еше читать романы, и Ааже несколько 

обраАовался этому, потому что в обычном состоянии у меня по

чти не было времени АЛЯ такого развлечения. Взял науАачу «Аом

би и сына>> А.иккенса, потому что совсем его забыл, так как чи

тал очень Аавно, но тут-то и поnлатился я за свое легкомыслие. 

Теперь Ааже и вспомнить смешно, что со мной было. В этом ро

мане много очень трогательных мест, и вот везАе, ГАе Аочь Аом

би, Флоренса, и ее возлюбленный, Вальтер, терпят всевозмож

ные беАствия и гонения, - слезы, и без того вызываемые на

сморком, начинали течь у меня по щекам. буквально· uелыми 

потоками. Ни оАна институтка еше не плакала так наА романа

ми. Не в состоянии ничего более виАеть, я вскакивал с постели, 

бежал к nротивоположной стене комнаты поА кран, чтобы про

мыть себе глаза, и снова возвращался читать сквозь слез~, поtо-
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му что poмat:t - очень интересный. Но через Аесять минут сно

ва трогательная история, и снова потоки слез. Кое-как окончил 

.я этот роман и уже закаялся начинать Аругой, Аа и кому пришла 

бы охота реветь таким образом еше несколько Анейl 

Пришлось лежать пластом или меАЛенно хоАить из угла в угол. 

По привычке я все еше пытался Аелать в уме различные сообра

жения, относяшиеся большей часть10 к строению вешества, и хотя 

слезы текли и при этом, но по крайней мере в меньшем количе

стве. Так-то я и проплакал все роЖАественские Ани! К Новому 

ГОАУ мне стало лучше, и я уже совсем было собрался выйти на 

.прогулку, но·не тут-то было! .. 
ПоА самый Новый гоА началось осложнение инфлюэнцы в 

легких и еше не знаю ГАе. К вечеру 29 Аеkабря появился сильный 
жар, и температура nоАнялась в несколько часов АО сорока гра

Аусов, а nри такой температуре, как говорят, у многих уже начи

нается бреА и беспамятство. Посмотрев в послеАний раз на тер

мометр, я сейчас же собрался написать вам, пока еше не позА

но, хоть несколько строк, но Аоктор, который не хотел, чтоб я 

волновался, посоветовал мне поАОЖАать АО слеАуюшего Аня. И 

вот меня уложили плотно в постель, на голову наАели гуттапер

чевый мешок со льАом, и в таком виАе я пролежал весь вечер, 

ночь и утро слеАуюi.иего АНЯ. В это время температура тела стала 

понижаться, и опасность начала прохоАить. 0Анако пришлось 

проваляться в постели еше около Авух неАель и около месяца 

неЛьзя было выхоАить на свежий возАух. Замечательно, что в ту 

ночь, когАа у меня был жар в 40 граАусов, мое состояние Ауха 
было Ааже лучше, чем в преАыАушие АНИ болезни. Я Аумал, что 

умру, но нисколько этого не боялся, и только было тяжело пр~1 

мысли, что вы, Аорогая, и все роАные и близкие буАете горевал. 

обо мне; Аа еше было грустно сознавать, что мое сочинение о 

строении вешества, наА которым я труАился столько лет, так и 

останется неоконченным*. 

Теперь, когАа я вам пишу, болезнь совсем прошла, но я еше 
нахожусь на положении вызАоравливаюшего и получаю легкую 

пишу. С конца января я начал выхоАить на возАух, хотя и избе

гаю еше сильных морозов, чтоб не простуАиться. НезаАолго АО 

· • Вес тетради с научными работами были тотчас же персданы то
варищу, с завещанием при случае вывезти и персдать кому-либо из 
ученых. - Позднейшее примечаиие 
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Получения ваших писем я пробовал было приступить оriять к 

серьезным занятиям, но, взяв в руки новую книгу по электрохи

мии, заметил со стыАом, что через несколько страниu мруг начал 

·клевать в нее носом. Из этого я заключил, что лучше пока·читать 

романы; тем более что уже перестал плакать нм ними. Теперь, 

когАа пишу вам мое полугоАичное послание, я себя считаю совер

шенно выЗАоровевшим . .6.октор Ааже говорит, что я теперь застра
хован от инфлюэнuы по крайней мере гом на три, потому что·0на, 

как оспа, не повторяется часто. Ну, хоть это хорошо! 

Из nисьма Верочки я знаю, что в баркавеком А0Ме прежняя 

бильярАная превратилась в большую столовую, бывшая оружей
ная - в Аетскую, и т.А. 

Чем больше я узнаю поАробностей, тем яснее преАставлЯIР 

вашу жизнь . .Lla это и понятно. ВеАь мне знаком у вас каЖАый уго
лок, все перила лестниu, все узоры на обоях, и со всем связаны 

какие-нибуАь Аетские воспоминания! Я помню, например, как 

маленький Любил смотреть через нижние uветные ст-екла рам: 

взглянешь в оАно- и весь мир преАставляется в желтом,.взгля

нешь в А:ругое- в синем или фиолетовом свете. Помню и место 

около террасы, гАе вы, мамаша, часто варили варенье; я обыкно

венно прибегал туАа, чтоб получить блюАечко с пенками. 

Вообше мои воспоминания о Барке и о всех, кто в нем жил, 

начинаются замечательно рано. Я хорошо помню мать, ког.а.а она 

·еше была совсем молоАой женшиной и хоАила в светлых платьях 

t широкими рукавами АО локтей и в кринолинах по тогАашней 
МОАе, а· я пользовался обломками от стальных обручей этих кри

нолинов·, Чтобы Аелать себе пружины -АЛЯ метательных инст

рументов. ПравАа, что эти ранние воспоминания Аовольно от

рывочны, но многие из них замечательно ярки. 

Помню, как в первые roAbl моего Аетства мы жили сначала ·в 
правой половине флигеля, потом перешли в левую и спали в зм-

. ней комнате: няня Татьяна на своей лежанке, а мы вАоль стены, 
и моя кровать помешалась в самом углу, против Авери в боль

шую комнату (гАе стоял, меЖАу прочим, большой низкий т-уреu

t<ий Аиван, обитый uветной материей, на котором мы играли). У 

всех наших Аетских кроваток, кроме Верочкиной (потому что 
Верочка в это время еше качалась nосреАи комнаты в люльке), 

были ВАеланы боковые Аоски, чтоб мы не скатывались на пол, ·и 

таким образом мы спали, как в яu.01кс.х. 
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КогАа нас уклаАывали сnать слишком рано, я потихоньку 

уnражнял свои зубы на боковых Аосках и на изгол(}еье своей 

кроватки, и так усерАн о, что с течением времени на ее верх~-:~ их 

частях оказались выгрызенными очень большие углубления, и, 

.кажется,· пришлось Ааже не раз nеременять Аоски .. 
Некоторые из моих Аетских восnоминаний относят~я еше к 

тому времени, когАа меня носили на рукак. Помню, как няня 

Татьяна .раз выносила на Авар, чтоб показать на небе северное 

сияние, которое она называла «огненными столбами» и гщю

рила, что это переА морозом. Помню и самые столбы, ~ак они 

l<iатались по сев~р':fОй части неба, евертывались и разверты ва

лись, словно куски розовоГо и фиолетового nолотна. Llругой 
·раз меня выносилиnоказать большую.комету, и. няня говорила, 

что это- знамение переА войной. Я.был очень испуган, но не 

мог оторвать своих глаз от ее хвоста, и его фигура та~ запечат

лелась в моей nамяти; что потом, через АВаАuать или более.лет; 
увиАев рисунок кометы Llонати в старом «Вестнике есте.ствен

ных наук», я сейчас же узнал в ней свою Аавнишнюю знакомую 

; и получил возможность точно аnреАелить, что мне быАо т-е~ 
четыре гоАа. 

0Анако самое пераре мое воспоминаiiие отн.осится к тако" 

му времени, когАа я еше не умел хоАить и АОАжен был ползком 

. nробираться из ОАного угла комнаты в Аругой. Это так уАиви~ 
.тельно, ч.то иногАа я сам сnрашиваю себя: не обман ли это моего 

воображения? ОАНако я это ломню совсем ясно, Я помню, как 

ОАНаЖАы вьi, мамаша, nоговорив с няней, решили, что мне уже 
пора хоАить. Вы обе сели на стульях nосреАи комнаты в Авух

трех шагах Аруг от Аруга, няня nоставила меня межАу своих ко

лен и велела ИАТИ к вам, а вьr nротягивали ко мне руки. Помню, 

как я с сомнением смотрел на разАеляюшее нас пространство; и 

это чувство было такое же, какое появлялось у меня вnослеА

ствии, когАа nрихоАилось nерехоАить по бревну через глубокий 

овраг и виАеть iioA собой пустоту. Помню, как я колебался, но 

наконеu, после Аолгих :уговоров, вАру г решился и, САелав несколь

ко. посnешных, колеблюши,хся шагов, nопал в nротянутые руки, 

, и как.я смеялся и раАовался этой .своей уАаче. Я nомню и Ааль
нейшие уроки, когАа вьr с няней постеnенно увеличивали рас

стояние меЖА у нами, но затем мои восnоминания nрекрашают-

ся, вероятно, nотому, что я совсем научился хоАить и п~рестал 
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обрашать на это внимание. Только смутно преАставляется мне, 

что еше Аолго после этого я преАпочитал спускаться с крылеu по 

старому способу- на четырех ногах. 

Я пишу вам, Аорогая мамаша, все эти Аетские воспоминания 

лишь потому, что вам, наверное, буАет приятно на минуту воз.; 

вратиться в прошлые АНИ, о которых, кроме меня Аа вас, еАва ли 

кто-нибуАь помнит в uелом свете. Аа и вы сами, конечно, уже 

забыли некоторые из тех маленьких событий, о которых я вам 

nишу. Помните лк вы, например, как поАарили мне свои малень

кие часы с АЛинной, тонкой, как шнурок, uепочкой, которая на

Аевалась на шею и замыкалась маленькой_ запонкой~ Помните 

ли, как раз приехали ко мне в Москву и, уезжая, отАали мне все 

Аеньги, взятые из Аому, а у себя оставили лишь то, что было нуж

но заплатить за билет на железной Аороге ... А веАь путь был АЛин• 
ный, и я уверен, что вы терпели лишения от такого полного от

сутствия запасных Аенег. . 
Отuа я тоже помню очень молоАым. Яснее всего преАстав

ляется мне, как он прихоАил к нам во флигель Ава-три раза в Аень, 

и какую суматоху поАНимали при этом няня и горничная, чтоб 

успеть АО его прихоАа поправить наши полуспустившиеся от бе

готни чулки или привести в поряАок наши спутавшиеся волоса. 

Потом, когАа мы с Катей и нашей первой гувернанткойлосели

лись в главном Аоме, я помню, как отеu каЖАый гоА Аарил мне ко 

АНЮ роЖАения сначала пистолеты, а потом, много поЭАнее, Аал 

охотничье ружье, и как мы вместе с ним по временам хi:>Аили на 

охоту, но я за все это время, кажется, ничего не убилна лету, 

кроме оАного кулика. 

Я очень обраАовался, Аорогая, когАа узнал, что Верочка иног

Аа читает вам романы. В то время, когАа мы жили вместе, вы 

часто сиАели у окна с какой-нибуАь книгой из нашей Аомашней 

библиотеки. Что именно вы читали, я, конечно, уже не помню, 

но помню хорошо, что, кроме повестей и романов, вы очень лю

били стихотворения Пушкина, Лермонтова и Жуковского, а осо

бенно басни Крылова ... Я знаю, что теперь в большой славе По
слеАние пропове.11нические произвеАения Льва Толстого, но, по

моему, ничто не может сравниться с его старыми романами: 

«Войной и миром» и сАнной Карениной>>. Из иностраннЫх со
времеl-tных писателей я особенно люблю Брет Гарта, а потому 

рекоменАую его ·всем. Всякий его рассказ так увлекательно на-
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писан, что труАно оторваться, и притом большая часть хорошо 

кончается, а это немалое Аостоинство в романах. 

Аве (присланные мне) моментальные фотографии «ВъезА в 
усаАьбу)) и «Аом за кругом из акаuий)) вышли очень эффектно. 

СуАя по Qсвеwению и АЛине теней, обе сняты оАновременно, в 
июле, около семи-восьми часов вечера, При таких сильных кон

трастах света и теней проявление пластинки с сохранениемнаА

лежашей меры было, без сомнения, очень труАно. 0Ан~ко на обе

и.х фотоГрафиях это смешение АНЯ вверху и ночи внизу меЖАу 
Аеревьями вышло замечательно хорошо, и Аетали освешенной 

части не потерялись. Только гАе же каменные столбы, вроАе Авух 

белых обелисков, которые стояли в мое время при въезАе в усаАь

бу? Или я ошибся и обелиски были построены лишь у флигеля, 

Аа еше вторая пара немного Аалее, при выезАе из саАа к конюш

ням? Аа нет же! Наверное, и тут были обелиски. 

Uелую тебя, милая НаАя, за твою новую карточку. Как хо

рошо, что вы все так часто бываете в Борке. В жизни постоян

но случается, что роАные братья и сестры рассеиваются по раз

ным Аалеким гороАам и мес:rечкам, сначала переписываются, а 

потом по лености перестают и в конuе конuов становят~я со-

. всем чужими Аруг АЛЯ Аруга. А наша семья не прмается обше~ 
му течению и так или иначе, а все же по временам собирается 

вместе ... 
Не могу не отнестись, милый Петя, с величайшим сочувстви

ем и полным оАобрением к твоим землеАельческим поАвигам. 

Именно так и нмо. Я всегАа Аумал, что если уж браться за ка

кое-нибуАь Аело, то нмо Аелать его со всей энергией, не ·отсту

пая переА препятствиями. Всю эту местность, которую ты вы
корчевал из-поА зарослей, я, конечно, хорошо знаю, а к «ОАино

кой сосне)) я не раз пробиралея через поле ржи, которое ее 

окружало. Там, поА uелым шатром сосновых ветвей, оставалась 

маленькая зеленая лужайка среАи колосьев, и о ней никто не 

знал, кроме меня, потому что никому Аругому не прихоАило в 

голову хоАить к этой сосне через uелое поле ржи по еАва замет

ной меже, межАу Авумя полосками. Твой сын Шура смотрит мо

лоАuом и уАивительно как вырос АЛЯ своих лет. Пиши поАробнее 
о всех его прокаЗах, а если не припомнишь, что написать, то 

справься у своей жены Марии АлексанАровны, - женшины в 

Этих Ael\aX всеrАа нахоАчивее, чем мы. Я всегАа любил Аетей, и 
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когАа смотрю на карточки своих племянников и племянниu, то 

невольно приветствую их словами поэта: 

... ЗАравствуй, племя 
МлаАое, незнакомое! Не я 

Увижу твой могучий позАний возраст, 

KorAa перерастешь моих знакомuев ... 

Кстати, разАело пошло в этом письме о поэзии: праВАа ли, 

что ты тоже пишешь или писал когАа-то стихи~ Кузина Мери на 

послеАнем свиАании со мной в Петрапавловской крепости го

ворила мне, что Аа, и притом очень неАурные {наверное, не хуже 
меня, грешного). Не сохранилось ли у тебя чего-нибуАь из нихl 

Прошайте, Аорогие, и буАьте счастливы. ПочтИ вся эта зима 

была· в моих краях тусклая и туманная, но в те самые АНИ, когАа я 

получил ваши письма, небо вАруг прояснилось. Яркое солнuе .гля

Аело ко мне в комнатку,. а вечером переА самым окном показа

лось соgвезАие Ориона, и звезАы стояли так ярко, что я .Аолго 

-любовался ими. И яневольно поАумал, что кто-нибуАь из вас тоже, 

может быть, случайно любуется ими в это же самое время. 
Крепко обнимаю вас всех . 

. · . ·.' 
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8 августа 1 899 ro~a . 

. . .'Я почти вошел в свою обычную колею. 
· · · Вот вы все просите меня писать как можно поАробнее о моем 

ЭАоровье. А что же написать о нем особенного, к<;>rАа не! ника,,, 
кой новрй болезни, а прежние Ааже перест"л"' беспокоить~ Or. 
инфлюэнuы я совсем поправился и гуляю теперь очень много. 
Май и часть июня были у нас прескверные, но зато втораЯ поло
вина июня и июль вознаграАили за все прежние невзгоАы и не

погоАЫ, доктор постоянно меня навешает и Аает Аополнитель
ную легкую пишу в виАе молока и яиu. Вся моя беАа заключает

ся в том, что после кажАого обеАа, хотя бы и очень легкого, я 
несколько часов чувствую тяжесть и сильное Аавление поА ло

жечкой, как буАто там, поА серАuем, лежит большой камень. 
Это ошушение мешает мне не только заниматься, но Ааже си
Аеть и лежать, и я Аолжен хоАить часа три или четыре после 

каЖАого приема пиши. Это -моя главная беАа и еАинственная 
помеха при научных работах. 

С прошлого гоАа Аоктор преможил мне время от времени 
взвешиваться. В первый раз оказалось, что во мне 3 пуАа 20 фун
тов: не особенно большая тяжесть при моем Аовольно высоком 

росте! Но зимой, переА инфлюэнuей, Ааже и этот вес начал бы
стро уменьшаться, и я высчитал тоrАа, что если так проАолжит

ся, то ровно через полтора гоАа я обрашусь в перышко и полечу 

к вам по возАуху. 0Анако это вычисление не оправАалось, и те

перь, в июне, я снова возвратился к прошлогоАнэй норме. 

Так как си.6.еть нагнувшись мне очень вреАно, то АЛЯ пись
менных занятий я устроил себе нечто вроАе этажерки и пишу на 
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ней стоя. Весной я перенес свою этажерку в угол крошечного 

саАика, поА маленький навес, и все лето занимаюсь на возАухе. 

Вот и теперь я пишу вам эти строки в своем уютном уголке. Вы

гляАывая из-поА навеса, я вижу голубое небо, по которому плы

вут кое-гАе белые кучевые облака. Вечер сегоАня тихий и АО

вольно теплый, и часть саАика освешена солнuем. Кругом меня 

зеленые кусты и Аеревuо, и хмель вьется кругом моей этажерки. 

НеАалеко чирикают воробьи. В возАухе летают и шебечут uелые 

стаи ласточек, а еше выше, чем ласточки, по всем направлениям 

носятся черные стрижи, иногАа совсем теряясь в глубине неба. 

Я очень люблю слеАить за полетом этих птичек, когАа они 

стрелой мчатся по возАуху, описывая в нем круги и всевозмож

ные кривые линии, и все это без малейшего усилия, иногАа Ааже 

не взмахнув крыльями. КогАа поАнимается сильный ветер, все 

стрижи и ласточки поворачиваются против него своими голов

ками, и снизу кажется, что многие из них как буАто непоАвижно 

висят в возАухе. Я часто Аумаю: какой чуАный виА открывается 

АЛЯ них с высоты! ИногАа буря срывает гнезАа ласточек, и тогАа 

их птенчики поступают к нам на воспитание, откармливаются 

мухами и пауками и помешаются в маленьких суконных гнез

Аышках, пока у них не вырастут крылья. Вот и теперь воспитыва

ется маленькая ласточка-сиротка по имени Чика. Аней пять на

заА она улетела в первый раз, но на Аругой Аень возвратилась и 

сама отАалась в руки. С тех пор она каЖАый Аень взлетает по 

несколько раз, кружится высоко в небе вместе с Аругими лас

точками, иногАа uелые часы, но потом снова возврашается и са

Аится на поАставленную руку, а если руки не поАставишь, то пря~ 

мо на лиuо, uепляясь лапками за усы и бороАу. Она очень любит 

спать на груАи за пазухой, в рукаве, а то и просто в кулаке. Лю

бит, чтоб ее глаАили и говорили с ней, и знает свое имя. Еше 

никогАа не было такой милой и ласковой птички. 

Я всегАа с нетерпением ожиАаю лета и не люблю зимы с ее 

минными ночами, снежными сугробами и тяжелыми ОАеЖАами. 

Уже с начала весны я забрасываю поАальше свою серую шапку и 

все лето хожу с непокрытой головой, как я любил Это Аелать и у 

вас в Барке. Мне особенно нравится, когАа ветер свобоАно обве

вэет голову и разбрасывает волоса. Кроме того, от постоянного 

ношения шапок и шляп рано или позАно происхоАЯТ плеши и лы

сины, и я не вижу причин, почему я мог бы пожелать их и себе. 
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Г оАа три тому назаА я пробовал освобоАиться и от обуви, 

прочитав в «Ниве» о приАуманном Кнейпом способе закалять 

себя от гiростуАы посреАством хожАения босиком. Эти босоно
гие nрогулки, говорят, вошли в моАу за граниuей. В «Ниве» была 

Ааже приложена картинка, изобража10шая комnанию лиu обоего 

лола, весело nутешествуюших no траве и лужам таким nервобыт
l;fьtм.сnособом. Мне показалось забавным и понравилось- и вот, 

сбросив сапоги и засучив штаны АО колен, я тоже принялся важ

но расхаживать по Аорожке своей nрогулочной клетки. Но, к 

большому огорчению, АНЯ через три получил насморк и увиАел, 

что такая система укрепления тела не АЛЯ меня*. 

Ну, теперь я, кажется, вполне исnолнил ваше требование пи
сать поАробнее о своем ЗАоровье, и вы все можете убеАиться, 

что и я о нем АОстаточно забочусь!~· 

·Я раА, Аорогая моя мамаша, что несколько строк восnоми
наний из· моего Аетства, посланных в прошлом nисьме, Аоста

вили вам уАовольствие. Нужно признаться, что первоначально 

я написал об этом в несколько раз более, но потом nришлось 

сократить ввиАу неАостатка места. Вы говорите, что особенно 

хорошо помните свой страх, когАа я саАился на nерила коло~ 

кольни Ивана Великого в Москве. Ну а помните ли, как вы боя

лись, когАа· я (на 1 0-м или 12-м гоАу) сложил около флигеля 
высокое решетчатое зАание, вроАе огромной клетки, из жер

Аей старой, разрушившейся ограАы саАа и лазал на его верши

ну no шатаюшимся переклаАинам, а вы все А умали, что это зАа
ние развалится и я расшибусь при паАении? Я помню это так 

ясно, как буАто все было вчера; nомню, как вы, стоя на крыльuе 

флигеля, с беспокойством смотрели на качаюшееся зАание, и 

ка.к буАто сейчас слышу ваш голос: «Коля, слезь, а то упаАешь и 

сломишь себе шею!» 

0Анако, Аорогая моя, все это лишь восnоминания о событи

ях, которые мало затрагивали нашу внУтреннюю жизнь. Несрав

ненно трогательнее были те случаи, когАа вы Аавали мне настав

ление, как отличать Аобро от зла. Так, оАнажАы вы мне сказали, 

что всякий раз, когАа я хочу САелать что-нибуАь, касаюшееся Ару

гога человека, я сначала преАставил бы себе, что это самое сАе

ла~и со мной, и е~ли я сочту такой поступок Аурным по отноше-

* Кроме того, в первый же день получил визит от доктора, кото
рому доложили, что я сошел с ума. - Позднейшее примечание. 
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нию к себе, то он нехороw и с моей стороны. Это nростое рас

суЖАение, которое вы, конечно, .11.авно забыли, почему-то очень 

меня поразило и навело на ря.11. серьезных размышлений. И я 

помню, что не раз потом прилагал его к своим поступкам, чтобы 

аелать им на.~~.Лежаwую оuенку. О.11.нако, .11.орогая моя, я боюсь, 

что; заговорив об этом пре.11.мете, я опять напишу uелую тетра.11.ь, 

а потому лучше скорее кончить. 

Хочу, милая сестра Груша, выразить и свое запоз.11.алое со

чувствие твоему горю. Ког.11.а в январе я получил от тебя извес

тие, что з.11.оровье Михаила Всеволо.11.овича опять расстроилось, 

мне и в голову не прихо.11.ило; что .11.ело окончится так печально. 

Ты не по.11.умай, .11.орогая, что я не мог чувствовать сильно этой 

потери только потому, что· нИког.11.а не ви.11.ал твоего мужа иначе 

как на фотографии. Все, кто вам близки, - бЛизкИ и мне. Я ./\.ав

но свыкся с мь1слью о том, что Михаил ВсевоЛо.11.ович - член 

нашего семейства, привык получать от него и посылать ему еже

ГО.II.НО маленькие пожелания, а потому его отсутствие оставляет 

теперь новую пустоту и в моей обычной жизни. 

Часто· ли· ты теперь бываешь в Борке~ и часто ли бываЮт у 

тебя сестры и знакомые? Аумаешь· ли ты оставить свою .11.омаw" 

нюю жизнь, как она ш1ре.11.елилась в первое время после смерти 

мужа; или уже аелала в ней какие-нибу.11.ь сушественные пере_. 

мены? Пиши, мой милый Аруг, ПОАробнее о своей Аомашней об:.. 

становке, ·обо всем, что ты .11.елаешь и .11.умаешь; что тебя занима-· 

ет и окружает. 

Более всего мне грустно, что у тебя нет .11.етей, ./\.ЛЯ котьрык 

ты теперь могла бы жить. Е(:ЛИ б они былИ ---и тебе было бы 
несравненно легче. Ког.11.а я по.11.умаю о том, что во многих семьях 

прямо боятся· иметь .11.етей; мне всег.~~.а кажется, какой это безум

ный страх! Ве.11.ь, рано или поз.11.но, прИ.~~.ет старость, и тог.11.а- а 

может·быть, и несравненно ранее- в каж.Аой семье наступит 

время вечной разлуки,- и что же останется тог.11.а тому из .11.вух, 

кто переживет? У меня была маленькая .11.очка, казавшаяся мне 

лучше всех остальных; она умерла от скарлатины, не прожив и 

го.11.а, и похоронена на юге Франuии, у берегов Сре.11.иземного 

моря, так .~~.алеtю-.11.алеко от нас, что ни мне и никому из моих 

близк~х никог.11.а не при.11.ется побывать на ее крошечной могил

ке. Я знаю и всег.11.а чувствую,· Чtо если б она была жива, l'o я не 
сознавал бЫ себя .11.0 такой степени оторванным от всего осiаль-
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ного мира. Но не буАем тревожить теней nрошлого, а то, пожа" 

луй, еше распЛачемся. 

Как здоровье Миши, дорогая Катя~ Помогли ли ему, бед~ 

няжке, свежий воздух и гипсовые повязки~. Тяжело лежать не~ 

подвижно на своей постели в лучшее время детства, когда· все 

кругом живет и радуется ... А.а и ты сама, наверное, совсем 
измучилась. Я очень был обрадован, узнав из письма.Вероч

ки, которое было позднее твоего, что Шура благополучно пере

шел на второй курс. Вот и Маня скоро окончит гимназию. Просто 

УАИ~ИТеЛЬНО, КаК быстро растет ЭТО МОЛОАОе ПОКОЛеНИе, - илr1 
можетбыть, это моя собственная жизнь проносится так быстро, 

потому что нет на ней верстовых столбов~ .. 
Я очень рад, что Валя стал крепче здоровьем, это главное, .а 

интерес к занятиям возникнет, когда он поступит в гимназию. 

Теr1ерь в классических гимназиях стало, по-видимому, не так 

уж плохо, как было прежде. Вон Катя пишет, .что ее. дети пере" 

шли без экзаменов. Мне даже как-то не верится. Если б кто за-. 

икнулся об этом в мое время, то все гимназическое начальство 

пришло бы в панический страх от подобного вольнодумства и 

п.ослабления. За все время моего пребывания я не помню ни 

одного подобного случая, а его и не МОГ/\0 быть. Латинисты и· 

греки в моей гимназии смотрели на учеников как на своих лич.

ных врагов, да и мы сами так на них смотрели и н.е~:~авидели их. 

от,.всей души, хотя к остальным учителям и относились .. о.чень, 
хорошо. Я со смехом вспоминаю теперь, как в одном из cpeA
Hk:!X· кла<;:сов, после успешного экзамен~ из латинского и гре
ческого языков, мы (и притом все лучшие ученики!) собрались, 

вместе и, убедившись, что некоторые из наших латинских и гре-. 

ческих книжек уже не будут нужны в следуюших классах, реши-. 

ли расстрелять их из комнатного ружья-монтекристо. Так и по

гибли под градом пуль ни в чем не повинные .Ксенофонты и. 

Юлии Uезари ... 
В твоем стихотворении, милый Петя, мне понравилось стро

r:ое соблюдение размера строк и куплетов и безукоризненная 

nравильность· рифмы. Есть в нем и музыкальнрсть, которая ха

рактеризует истинные стихи. По .содержани.ю же оно (как ты и 

са~ (lредупреЖАаешь)- из тех, которые наз.начаются.не ы.я пе

чати, а исключительно АЛя себя и той особы, .которой лосвяше~

ны. В таком роде писывал и я; но я более л~qблю короте11ькие 
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лирические стихотворения вроАе, например, когАа-то.написан

ного ЗАесь: 

МОРЕ И CEPAUE 
Море бушует, и воет, и nлешет, 

Волны грохочут и бьют мне в глаза. 

CepAue же рвется, стучит и треnешет, 
Мысль то nотухнет, то ярче заблешет, -
В море и в cepAue бушует гроза ..• 
Море умолкло, и cepAue уснуло .. . 
Больше не·бьет об утесы волна .. . 
Все, что так ярко в Ауше nромелькнуло, 

Все улеглося, заглохло, минуло ... 
В море и в cepAue стоит тишина. 

Во время жизни за граниuей я изАал там свои стихотворения 

отАельной книжкой, но так как в нее вошли некоторые стихи, 

неАопустимые в России, то она и разошлась щ:ключительно сре

АИ заграничной публики. 

Как твои болотоосушительные занятия в этом гоАу? По-ви

Аимому, ты, как в свое время отеu, завалился в Борке по образу 
меАвеАя в берлоге и почти не бываешь в Петербурге, хотя, на

верное, у тебя там остались знакомые? 

Как поживает Ниночка? УАачно ли вышли ее новые хуАоже

ственные произвеАения? Неужели она только в этом гоАу пер

вый раз ехала оАна по железной Аороге? 

СуАя по тому, что она опять отправилась к Р., я Аумаю, что 

она и в этом roAy была ГАе-нибуАь на морских купаниях. На воле 
я тоже очень любил купаться, и хотя в Женевском 9зере очень 

холоАная воАа от стекаюших туАа речек из леАников 1:1 вечного 

снега, покрываюшего вершины близлежаших гор, и купаются в 

нем только реАкие любители, но я в послеАнее лето почти каж

АЫй Аень туАа бегал. Особенно мне нравилось плавать в бурю, 

когАа волны сильно бросают вверх и вниз. Вот в Pol'le, при ее 
выхоАе из Женевского озера,' воАа еше холоАнее, потому что 

течет со Ана, и, бросившись в нее, выскакиваешь через несколь

ко минут как ошпаренный и Аолжен отqгреться на солнuе, пока 

решишься снова окунуться. Впрочем, я купалея там лишь в кон

uе лета. А купание в тех местах тоже обязательно в костюмах, 

иначе заплатишь штраф, не то что в нашем борковском пруАе. 
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С какой местности Борка мне особенно хотелось бы иметь 

снимок? Это, милая Верочка, ьчень труАносказать ИЭАа~ека~ Аля 

того чтоб снять хорошую фотографию, нужно быть на месте; 

Нужно выжАать ПОАХОАЯшее освешение и оuенить соотношения 

меЖАу светлыми и теневыми частями ланАшафта. Поэтому луч

ше преАоставить все это самому хуАожнику. 0Анако я АУМаю, 

что каменны_е ворота с виАом усаАьбы в отАалении или развали

ны Старого Борка при поАХОАяших условиях, вероятно, вышли 

бы неАурно. 

Очень странное ошушение пришлось мне испытать при взгля

Ае на ваш снимок боркоаского огороАа, который, нужно заме

тить, вышел безукоризненно. Сначала я почему-то принял стро

ение за огороАом, прилегаюшее к скотному Авору, - за люА

скую, и потому все показалось мне сильно изменившимся! Но 

когАа я присмотрелся внимательнее, вАруг все как буАто пере

вернулось у меня переА глазами. и стало на свои наАлежашие 

места. Я сразу узнал и гряАы, и Аеревья, и густые заросли иван

чая, покрываюшие тот угол огороАа, ГАе в мое время нахоАился 

полуразмытый АОЖАями колоАезь, и равнину внизу ПОА гор~й, с 

ряАами ивовых кустов, растуших вАоль канав, и за ней лес на 

горизонте, простираюшийся АО самой Волги . 
.6.аже сам на себя поАивился: как я мог не узнать с первого 

взгляАа этой почти совсем не изменившейся и так хорошо зна

комой картины! 

О своем обычном состоянии Ауха что бы тебе сказать? Ты 

уже прочла в этом письме мое маленькое стихотворение о тиши

не после бури. Вот эта именно мертвая тишина и есть мое преоб

лаАаЮшее настроение. ПравАа, я читаю и занимаюсь, насколько 
хватает сил. Но эти отвлеченные занятия не могут заменить жи

вого мира, иневозможность произвести нужный опыт часто ско

вывает мысли при моих научных размышлениях. Я ГАе-то читал, 

-Что головастики лягушек, посаженные в очень маленькую баноч

ку с воАой, так и остаются навеки головастиками, меЖАу тем как 

на просторе, в своем пруАе или болоте, они скоро преврашаются 

в настояших лягушек. Так и Человек, замкнутый в тесных преАе
лах, оказывается как бы законсервированным в своем первона

чаль_ном виАе и малоспособным к Аеятельной работе. ПоАсчиты

вая результаты своих неАельных занятий, я с грустью убеЖАаюсь, 

что в былые времена я Аелал то же самое в ОАИН Аень. 
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Ты сnрашиваешь, как идет моя книга о стрОеНИИ вешества. с 
огорчением должен признаться, что она все еше не окончена, и 

замедление произошло не от одной моей вялости, обусловлен
ной недостатком внешних впечатлений, но'также и от нескольl(их 

совсем непредвиденных причин. Прежде всего летом прошлого 

ГОАа Я отвлексЯ ОТ ЭТОЙ работы. думал, ЧТО успею В две-три неде
ЛИ напИсать мя товариша краткий очерк вь1сшего математиче~ 

ского анализа и некоторых его приложений к естествознанию и 

геометриИ, НО увлекся ЭТИМ предметом И написал целый ТОМИК В 
417 страниц под названием «Функция)), Правда, что это время 
(четыре месяца) не пропало даром, и я остался очень доволен 

своей математической книжкой, в которой отвлеченные теоре

мы дифференциального и интегрального исЧисления изложены 
очень наглядным и совершенно оригинальным способом. Но в 
«СтроенИИ вешества)) все же произошла задержка на целое лето. 
ОсеньЮ прошлого года я снова принялся за этот предмет. Но 
тут оказалось, что у меня на~опИлось столько тетрадей материа~ 
лов и уже написанных естественнонаучных статей, что на ра-. ..• 

зыскание нужного мне в данную минуту уходит очень много вре-

мени. Пришлось привести в систему все мои тетради, и чтоб они 

не перепутались снова, я их переплел. ВыШло· 1 3 объемистых 
томов, в каЖ.1ом по 500-800 страниц, и в них по оглавленИю 
Стало легко разыскивать все, что понадобится. Но тут - не ус
пели еше просохнуть мои переплеты ·- напала на меня ИнфЛю
энuа и отняла всю зиму. Весной я снова принялся за свою пре
рванную кнИгу, но чем более пишу, тем более разрастается план. 
НачинаЯ эту работу, думал все окончить в ОАНОМ тому, а теперь 
уже написано два (1 342 страницы), но и их придется дополнить 
новейшими сведениями по «Журналу РусскоГо физико-хими~ 
ческого обшества)), который оказался чистой драгоценностью 
мя менЯ и самой любимой книгой для чтения. Кроме того, при~ 
.Ается окончить еше третий том «Строения вешества)), Убедив~ 
шись в бесполезности назначать себе сроки, я теперь просто 

работаю над Этим предметом, сколько позвоЛяет здqровье, и знаЮ 
лишь оА.но, Что не оставлю деЛа по своей воле, пока не закончу 
всего. 

Вот только жаль, что я не могу писать прsi'мо набело. Все 
:.-~ои рукопИси исчерканы вдоль и поперек вставками, надставка

ми и поправками, так что негiривычному челове~у тру.6.Но в них 
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разобраться. ПроисхоАит это оттого, что как толькоя напишу что

нибуАь, так сейчас же замечаю, что это же самое можно написать 

лучше, проше и яснее, и немеАЛенно зачеркиваю написанное или 

Аелаю наАстрочные Аополнения, а к этим Аополнениям еше но

вые, и в результате получаются многоэтажные строки. Чтобь1 
переписать все эти тринаАuать томов начисто, нужно употре

()ить много времени, а потому я и отложил переписывание АО окоt;t
чания главной работы. Сначала я просто в отчаяние прихоАил от 

СВОей непреОАОЛИМОЙ СКЛОННОСТИ К перемарЫВсlНИЮ, НО, увиАеВ 
случайно снимки с рукописей Пушкина, Лермонтова и Льва Тол~ 
стого, я убеАился; что наши величайшие писатели марали и пере
правляли свои сочинения еше больше меня. Это очень успокоИ~ 
ло и утешило меня: если уж они перечеркивали по Аесяти раз 

каЖАУЮ фразу, то мне и Бог велел! . 
Посылаю тебе в письме веточку многолетнего растения,_ на

зываемого «cepAue»; оно мне очень нравится и растет роскош~ 
нь1м большим кустом. Но к сож~лению, его семена не выЗрева
ют, так что АЛЯ развеАения его прихоАится пользоваться рассаА~ 

ками. 

NB. Не читайте сл.едуюших сrрок матери. 
Я не могу, Аорогая Верочка, послать этого пИсьма, не пого-: 

варив с тобой серьезно еше об оАном преАМете. Когь.а я прочел 

в твоем прошлом письме lfO скором окончании моего испыта
ния», я не приь.ал этому серьезного значения. Но когь.а я увиiел 
и из новых писем, что вы все, по-виь.имому, ЖАете моего приез

Аа в Борок к какому-то опреАеленному и притом Аовольно блИз
кому сроку,- мне стало страшно за вас. Пойми, мой ь.руг, что, 
кроме вас самих, еше никто не назначал срока моего _за!<люче

нИя. Я не хочу вам этим сказать: «расстаньтесь со всякой наь.еж

ь.ой меня увиь.еть». Нет! Я знаю, что человеку труь.но жить без 

н.аАеЖАы. Почему же и нам не жь.ать лучших ь.ней~ Но так как· 
нИкакого срока не назначено, то буь.ем и жь.ать, так сказать, бес-. 

срочно, не приуро'iивая своих наь.ежА к опреь.еленным событи

ям и временам. Ты преь.ставь ·только, что мамаша nрИготовит 
Аля меня флигель и наЧнет высчитывать месяцы и неАели АО мо
его воображаемого приезАа! Какой уАар буАет АЛЯ нее, когАа в 

назначенный ь.ень она увиь.ит, что все это - ОАНО неАоразуме

~ие! Ябоюсь, что вас ввели в заблуЖАение слова мое~озашитнИ-
: . . . . ' . 
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ка, который говорил и мне, бу.t.то по.t. бессрочным заключением 

нужно понимать какой-то срок около 25 лет, сокрашаюшийся еше 
на неСКОЛЬКО лет nри «безупреЧНОМ ПОВе.t.еНИИ». Это- какое-ТО 
не.t.оразумение. Если ты не считаешь меня компетентным в юри

.t.ических вопросах, то в бу.t.ушую же поез.t.ку в Петербург ты мо

жешь проверить мои слова у .t.иректора .t.епартамента полиuии. 

·за исключением министра внутренних .t.ел, это- е.t.инственное 

лиuо в России, которое может .t.ать тебе .t.остоверные све.t.ения. 

Не читай мамаше этого примечания, но ког.t.а ваш воображае

мый срок начнет приближаться - постепенно по.t.готовляй ее к 

разочарованию ... 

Николай Морозов 



ПИСЬМО СЕЛЬМОЕ 

9 февраля 1900 гоАа 

Мои Аорогие! .. 
... Я живу по-прежнему, гуляю кажАый Аень, укутанный, как 

кукла, среАи сугробов снега, которь1ми засыпано мое жилише. 

Все кругом замерзло и умолкло, только воробьи еше по време

нам чирикают кругом, Аа и то как-то неохотно. Зато по ночам, 

закутавшись в ОАеяло, люблю приелушиваться порой, как за ок

ном воет буря и метель с шорохом обсыпает стекла снеговой 

пылью. 

Из всех фотографий, что мне прислала Верочка, я особенно 

Аоволен той, ГАе вы сиАите на каком-то полуразрушенном крыль

uе. Только что это за крыльuо~ Оно так успело расшататься, что 

я его совсем не узнаю. А как хорошо сохранился снаружи наш 

старЬiй флигель! 0Аин вхоА переАелан на новый лаА, а все ос

тальное решительно то же самое, как было в моем Аетстве. То 

же полукруглое окошко на черАак, за которым кажАое лето на

бивалось множество бабочек-крапивниu, постоянно бившихся 

о его стекла и часто умиравших, не успев выбраться наружу, если. 
я или сестры не нахоАили их там случайно и не выпускали. И 

окна, и карнизы, и трубы - решительно те же самые. На меня 

снова так и повеяло от них воспоминаниями Аетства, когАа мы с 

вами жили счастливо вместе и не преАчувствовали буАушей раз

луки_. 

Взглянув на этот флигель, весь обросший высокими Аеревь

ями, как-то Ааже не верится, что в раннем Аетстве я мог еше 
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ви'Аеть с его крыi\ьuа, Через верхушки мелкого березняка, как · 
весной воАа в речке просачивалась сначала синими nятнами из- . 
пЬА белого сl'fежного покрова, а потом и речка широко разлива- . 
Лikb no ПОЛЮ, межА у КаМеННЫМИ ВОротами И Аеревней, а ·В ТИХИе· 
летние веЧера было ВИАНО, как НаА ЭТИМ полем постеnеннорас
СТИЛаЛась по 1-iИ::~инам пелена тумана. 

· ·nомню, Что н.е раз, коrАа мы жили в запаАных комнатах'Это~ 
го флигеля, я очень любил поАолгу смотреть из его окон на алую: 
nолосу вечерней зари, на которой резко, как черная пила, по

вернутая вверх зубu~ми, вырисовывалась на самом горизонте 
nолоса елового леса, а в конuе этой nолосы заме~~тельно рель

ефно выАелялись три отАельных Аерева, у которых кажАая ветка 

была виАна особо на огненном фоне. А теперь ·ничего этого не 

увиАишь Ааже и с· крыши флигеля! .. 
А помните: ли вы, как старая ,Татьяна рассказывала зАесь в 

Аdлгие зимние вечера страшные сказки о волках, меАвеАях, :при-. 

виАениях и утопленниках? И как мы, Аети, жались к вам от стра

ха·и оглЯАывались·на темные окна комнаты, не смотрит ли в них 

какая-нибуАь страшная рожа, но все-таки просили ее рассказы

вать нам еШе что-нибуАь «Пострашнее» ... И Аолго потом, когАа. 
гаси~и свечку и все погружалось в глубокую темноту, я, бывало, 

Щ>ожал в своей постели, закутав голову в ОАеяло! 

Замечательно, по.Аумаешь, какие сильные слеАы оставляют 

на всю жизнь в наших головах первые образы Аетства! Ааже са-, 

мый характер мышления получает своеобразный отпечаток. Вот; 

например, со мной. Вы, верно, уже и сами забыли, моя Аорогая 

мамаша, что ·не раз указывали мне в очертаниях облаков разные 

фИгуры: лоша.Аиньiх голов, всаАников,: гороАов и Аругих уАиви
тельных вешей, которые я тогАа nринимал за настояшие. Но Ааже 

И Потом, кЬi-Аа Я узнал и сушность, и причины Этих явлений при

роАы, я все-таки при виАе каЖАого кучевого облака старалсЯ ьтыс
кать в нем схоАство t каким-нибуАь живым сушеством или воз
Аушньiм Замком. Раз Ааже виАел зАесь сон, буАто мы с вами и 

сестрами ·иАем· мимо нашей каменной конюшни, а наА нами по 

небу плывут всевозмоЖные необыкновенные облака, ОАНИ -как 
звери И ПТИUЫ, Аругие - как рЯАЫ ВСеВОЗМОЖНЫХ з.liанИй~ таК 
что б'ьiло Ааже cтpaiiiнo, и казалось, что они обрушатсЯ на нас; А 
потом Ава облака, выrляАывавщие из-за крыши.нашего Г/Щвного 
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АОМа и похожие на белых меАвеАей, обратились в настояших, 

выбежали из-за угла и стали к нам ломиться в Авери флигеля, 
куАа мы успели спрятаться от них ... 

Мое ЗАоровье за эту зиму нисколько не ухуАшилось, и вам 

нет причин за меня опасаться. Вероятно, благоАаря прошло• · 
rоАней инфлюэнuе, которая, говорят, преАохраняет от новых 

заболеваний, а, может быть, и по причине мягкости зимы, у 

меня еше не было обязательных зАесь зимних поАарков: насмор

ка и кашля. Авось не буАет и АО лета. Берегите себя и вы, Аоро

гая, а то я всегАа очень беспокоюсь, когАа ваше ЗАоровье не в 

поряАке. 

Совсем не понимаю, милая Катя, твоего нетерпения поско

рее «поставить на ноги)) всех твоих Аетей! Я уверен, что и тебе 

самой буАет скучно, когАа они мало-помалу разлетятся из твое

го гнезАа. Ну разве не уАовольствие всегАа иметь в своей семье 

такую милую Аевочку, как Маня, и мальчика, как Коля, с которы

ми ты только что познакомила меня по карточке? Право, если б 

такие были у меня, мне было бы больно поАумать, что рано или 

позАно они вырастут и потом умчатся куАа-то Аалеко. 

Ты пишешь, что у Тони явилась _Аочка Леля. Вот как! Зна

чит, мы все стали АеАушками и бабушками. А АнАрюша, кото

рый лишь неАавно вышел из колыбели и не мог виАеть без рева 

никого постороннего в Аоме, сАелался вАруг АЯАей и может тре

бовать к себе почтения? .6.а, сразу виАно, что время и челове

ческие поколения не останавливаются на оАном месте ... 

Uелую тебя множество раз, Аорогая Ниночка, за твое Аоб

рое письмо и собственноручный рисунок. 
В нем я сейчас же узнал очень уАачный снимок с ОАной гра

вюры, которую я виАал гоАа Ава тому назаА в иллюстрированных 

журналах. По-моему, у тебя несомненные хуАожественные спо

собности, в былое времЯ я сам рисовал неАурно (Аа и теперь 

иногАа прихоАится кое-что чертить). КогАа я учился в гимназии, 

оттуАа еше не было изгнано рисование, учитель был настояший 

хуАожник, и мои рисунки выставлялись им вместе с немногими 

Аруг'ими в приемной зале напоказ публике. Потом я копировал 

и. рисовал Аовольно много пером по естественным наукам (жи-

11 Ва.uнскиii с. 
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ватных, растения, и в особенности по анатомии), и с течением 

времени у меня накопилась uелая горка таких рисунков. Но я 

смотрел на этот преАмет лишь как на среАство, важное при есте

ственнонаучных работах, а ты любишь его раАи него самого, и 

это очень важное различие в твою пользу! 

Самое первое, на что я обратил внимание в твоем рисунке, -
это смелость и верность руки, которые сказываются в каЖАой чер

те; если у тебя есть серьезная любовь к живьписи, отАайся ей со 

всем увлечением, на какое ты способна. Пусть буАушее не зави

сит вnолне от нас самих и молоАая Аевушка, менее чем кто

нибуАь Аругой, может опреАелить, как направится ее остальная 
жизнь~ Все равно! Если суАьба Ааст тебе возможность вполне 

развить твой талант, то и нет ничего лучше! Если случится ина

че- все-таки не беАа. Время, отАанное науке или искусству, 

никогАа не пропаАает Ааром. Оно навсегАа оставляет свой слеА 

на личности, Аелает ее миросозерuание глубже и разносторон

нее и самую личность лучше, чем она сложилась бы без такого 

увлечения. Советую тебе попытаться (если ты уже сама не Ае

лала такой попытки) рисовать с натуры и из собственного во

ображения, и непременно попробуй и масляными красками или 

акварелью. 

Не знаю, Варя, насколько исполнимо ваше желание получить 

мою фотографическую карточку. Я уже попросил об этом пись
менно Аиректора Аепартамента полиuии. Если он сочтет возмож

ным, то нет ничего невероятного, что в этом письме вы и полу

чите такой поАарок. Но не могу сказать ничего навер~ое, так 

как спешу отправить это письмо, не ожиАая ответа, чтобы вы не 

беспокоились за меня. Ну а о фотографическом снимке моей 

·комнаты, о котором ты тоже просишь, то нечего и Аумать. Я не 

имею права Ааже и описать вам свое жилише. 

Как успехи Вали с новой учительниuей~ Если он ее любит, 

как ты пишешь, то я уверен, что и учится теперь несравненно 

лучше, чем с прежней. Нет ничего хуже препоАавателя, который 

не умеет внушить своему ученику никакого Аругога чувства, кро

ме страха. Ребенок еше не может отличить учителя от его науки, 

и если первый не внушил ему к себе симпатии, то он буАет отно

ситься с неАоброжелательством и ко ~сему, о чем он говорит. 
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* * * 
Крепко обнимаю тебя, Аорогая моя- Верочка, за твои посто

янные заботы и хлопоты обо мне. Присылаемые тобой фотогра

фии Аоставляют мне не меньше раАости, чем и сами ваши пись, 

ма. Все новые снимки выАеляются изяшествам своей внешней 

отАелки . .6.аже просто уАивительно, АО какой степени красивая 
рамка увеличивает эффект вставленной. в нее картинки! 

. Ты спрашиваешь о моем настроении~ .6.олжен тебе ответить 
чистосерАечно, что никогАа не чувствовал себя так опечален

ным, как в эту зиму. Уж, виАно, так я устроен, что Аалекие собы

тия, не имеюшие, по-виАимому, никакого отношения ко мне лич

но, приносят мне иногАа больше горя, чем моя собственная суАь

ба. Так вот случилось и теперь, когАа я узнал из прошлогоАних 

иллЮстрированных изАаний о войне, разразившейся в Южной 

Африке меЖАу бурами и англичанами. Неизбежность этой вой

ны была АЛЯ меня очевиАна уже много лет назаА, и притом из 

чисто этнографических сочинений и путешествий, не имеюших 

ничего обшего с политикой и ее страстями. Уже много лет как в 

Южной Африке стоит ребром вопрос: какая. раса Аолжна в буАУ

шем госпоАствовать в этой области света- новая ли английская, 

.nрогрессивная и преАприимчивая, переселенuы которой тысяча

ми стекаются в Южную Африку благоАаря ее малой заселеннос

ти и естественным богатствам, или прежняя, патриархальная и 
Аовольно-таки невежественная раса старинных голланАских пе

реселенuев, которая Аолжна была рано или позАно очутиться в 

ничтожном меньшинстве, вслеАствие возрастаюшего наплыва 

английского· элемента~ 
Если исключить обычную, житейскую конкуренuию ОТАель

ных лиu- буров и англичан -в поклонении золотому тельuу, 

то весь этот вопрос своАится, по-моему, лишь к тому, какой 

язык буАет госпоАствовать в буАушем в Южной Африке: анг

лийский, с его огромной лиtературой, или бурский, еше совсем 

не культурный и преАставляюший смесь галланАского с немеu

ким. 

Конечно, уже самый факт войны меЖА у Авумя расами -вешь 

-Аостаточно ужасная, чтоб навести унь1ние на человека, желаю

шего Аобра и той и Аругой. Но главное мое горе в том, что в 

этом вопросе я, по-виАимому, во всем разошелся с моими со-

Н•· 
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.отечественниками. Унижение и расчленение англосаксонской 

р;асы было бы, по-моему, величайшим несчастьем АЛЯ всего uи

вилизованного мира, (l потому я не только не ликую, как мои 

сторожа, по повоАу большого числа убитых и раненых а~;~гл11чан, 

а nросто чуть не плачу о+ огорчения. Если б я был свобоАен в 
своих поступках, то, право, не утерпел бы и уехал в Южную 

Африку ухаживать за ранеными, чтоб хоть этим выразить анг

лийскому нароАу свою признательность за его великие заслуги в 

области человеческой мысли. 

Но Аовольно об этом печальном преАмете. Я не хочу пре

врашать мое письмо к вам в трактат о межАунароАных отноше~ 

ниях, Аа и не мог бы этого САелать, если б и хотел. Я занимаюсь 

ЗАесь серьезно только естественными науками, и запозАалые от

.голоски мировой жизни АОХОАЯТ АО меня лишь как слабое эхо 

отАаленных звуков. Все это я пишу только АЛя того, чтобы сооб

шить вам, что, несмотря на отсутствие бронхитов, кашлей и ин

флюэнuы, я чувствую себя в послеАние месяuы так скверно, как 

еше НИКОГАа В ЖИЗН11. 

В моих nрежних письмах я почти ничего не сообшал вам о 

своей жизни за граниuей, гАе я провел около А.вух лет. Как-ни

буАь, при случае, я расскажу вам о своих путешествиях по Аль

лам, а теперь упомяну только, что из всех нароАов, с которыми 

мне прихоАилось сталкиваться, мне особенно понравились анг

личане. Говорят, что литература есть Ауша наuии, и это.,- не

сомненная правАа. Поэтому и английский нароА я очень полю

бил с тех самых .пор, как познакомился, сначала в перевоАах, а 

потом и в поАлинниках, с его замечательной научной и хуАо

жественной литературой, которой равной нет в мире. Но пока 

я не побывал в Англии, у меня все-таки оставалось какое-то 

АВОЙСТВеННОе преАСТавление О ее обитатеЛЯХ, ТаК КаК ПО аНГ
ЛИЙСКИМ бытописательным романам и серьезным сочинениям 

они выхоАили очень симпатичными, а по карикатурам англо

фобов и по переАовым статьям многих русских газет- совсем 

иными: алчными, грубоватыми и высокомерными по отноше

нию к иностранuам. С первых же шагов на английской терри

тории я, неожиАанно АЛЯ себя, убеАился, что нет на свете наро

Аа более внимательного к беспомошному состоянию иностран-
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ua, еше· еАва влаАеюшего английским языком и в совершенно 
незнакомой ему стране. Совсем посторонн-ие люАи разАобыли 

мне в А.увре билет, усаАили в купе вагона, показывали мне Аос

топримечательности по Аороге и выражали свое сочувствие 

улыбками; когАа не хватало слов. Потом поручили меня в Лон

·АОне спеuиальному попечению извозчика, а в слеАуюшие АНИ, 

когАа я останавливался в неАоумении на лонАонских улиuах, 

все;кi<ому я ни обрашался, с большим терпением втолковывали 

мне, куАа иАти, так как в первые АНИ я почти совсем не понимал 

их ответов, хотя меня и понимали. ВпослеАствии я убеАился из 

разговоров со знакомыми, которые хоть немного влаАели анг

лийским языком, что и все они пришли к тем же заключениям. 

Только очень немногие, не говорившие ни слова по-английски 

и не хотевшие учиться этому языку, оставались закоренелыми 

в своих преАрассуАках. Но ы) какой стеnени были они пристраст• 

ны, ты, Верочка, можешь виАеть из слеА.уюшего смешного слу
чая,- за Аостоверность которого я ручаюсь, хотя он и может по

казаться маловероятным. ИАу я раз по ЛонАону с ОАНИМ знако

мым и говорю ему случайно: <<УАивляюсь я вашей англофобии! 

По всем моим наблюАениЯм, англичане Ааже очень АоброАуш

ный и внимательный нароА! >> Мой спутник - натурализован

ный франuуз и, в обшем, совсем не глуп~1й человек - сразу 

пришел в страшное негоАование от оАной возможности такого 

уАивления и тотчас же окинул взгляАом улиuу, чтоб на первом 

попавшемся преАмете излить свой гнев. А нужно тебе заметить, 

что нигАе в Европе (ни в Париже, ни в Берлине, ни в Петербур• 

re) не бегает по улиuам столько хорошеньких Аевушек, как в 
ЛонАане (почти все молоАые англичанки очень красивы). На 

беАу моего приятеля, АВе такие особы как раз пробежали мимо 

нас. В ту же минуту гнев моего спутника обрушился на ~-tих. 

«ВиАите вы ихних мисс?- воскликнул он.- Вон они! Бегают 

·без правоАников по всем улиuам и Анем, и ночью! А попробуй

те-ка пальuем тронуть хоть оАну из них! Вся улиuа бросится на 

вас и, -окончил он с соАроганием, -·вас разорвут в клочки! 

Вот-вы и увиАите тогАа, какой это АоброАуШiiый и вниматель

ный нароА!» 

ПослеАнее умозаключение было сАелано с таким неожиАан

ным и наивным негоАованием, что я невольно внимательно 
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взглянул на него и поАумал про себя: уж не.испытал ли он чего

нибуАь поАобного на своих собственных боках, и не в Этом ли 

кроется истинная причина его англоненавистничества? Но 

курьезнее всего было то, что мой спутник - человек, повто

ряю, совсем не глупый, но лишь ослепленный ненавистью к ан

гличанам,- так и не заметил, что вместо пориuания он выска

зал велИчайшую похвалу, которую только можно было приАу
мать .АЛЯ любого нароАа! . 

СюАа, в Россию, я вернулся почти прямо из Англии, и по

слеАним моим впечатлением, унесенным с этого острова, ког

Аа я уже стоял на палубе парохоАа, был высокий утесистый бе

рег близ Аувра, гАе парохоА приuепляется в открытом море 

nрямо к скалам. В оАной из таких скал была высечена узкая 

Аорожка АЛЯ спуска пассажиров, а наверху скалы, прямо наА 

обрывом в море, стояла оАиноко английская Аевушка. Она сто

яла на высоте. такая стройная и смотрела так горАо вокруг, как 
буАто и это серое, тяжело волнуюшееся море, и весь этот АИ

кий берег, и парохоА внизу были ее неотъемлемой собственно

стью. Яневольно загляАелся на нее, стоя у самой кормы, обло-. 

котившись на борт Аалеко от остальных пассажиров, большин

ство которых, впрочем, уже попряталось по каютам. А когАа 

парохоА стал отчаливать и меАЛенно поворачиваться в море и 

я заметил, что она на меня смотрит, я улыбнулся ей и сАелал 

прошальный жест головой. Она сразу поняла, что при таких 

условиях в моем поступке нет ничего назойливого, что в лиuе 

ее я прошаюсь со всей Англией, и ответила мне тем же самым ..• 
Так мы и расстались навсегАа, Аружески улыбаясь Аруг Аругу, 

nока совсем не скрылись из виАу. А затем я почти прямым пу

тем, через Париж, Женеву, Uюрих и Берлин, приехал в свое 

современное жилише ... 

Ты спрашиваешь, Верочка, нельзя ли прислать мне каких-ни

буАь научных книг или инструментов АЛЯ моей работы о строе

нии вешества? Потребность в них у меня, конечно, страшно ве

лика, и часто прихоАится бИться как рыба об леА от невозмож

ности сАелать нужный опыт или навести справку. Но уже сам 

размер этой потребности не Аопускает возможности ее уАов

летворения частными среАствами. Я уже не новичок в своей об-
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ласти, и то, что есть в учебниках и курсах, АЛЯ меня Аавно стало 

почти бесполезно. 3Аесь могЛа бы помочь только спеuиа,льная 

библиотека и специальная лаборатория при каком-нибуАь боль

шом науч~юм учрежАении. Таким образом, мне поневоле при

хоАится Аовольствоваться тем, что Аано в мое распоряжение, и 

не мечтать о новых расширениях ... 



ПИСЬМО ВОСЬМОЕ 

20-27 августа 1900 гоАа 

... В феврале опять случилось что-то вроАе инфлюэнuы с силь
ным жаром, ознобом и остальными, прелестями. Но в этот раз Sl 
пролежал не более неАели и весной снова возвратился к обыч

ным занятиям. Теперь, когАа я вам пишу, у меня очень расстро

ена нервная система, и пульс и ног м бьется n.o сто раз в минуту. 
0Анако это расстройство выражается лишь плохим сном и пре

увеличенной чувствительностью ко всяким ночным шумам, а н~ 

разАражительностью в сношениях с окружаюшими совсем не

повинными люАьми, как ·это часто бывает при серАечных бо

лезнях. !J.o самого послеАнего времени никто из товаришей г.щ 
заключению Ааже и не поАозревал, что мне было не особенно 

хорошо, и все очень уАивились, когАа неожиАанно узнали, что 

я уже несколько неАель без сна валяюсь с бока на бок начиная 

с трех или четырех часов утра. 0Анако вы, Аорогая мама, не 

беспокойтесь. !J.умаю, что АО слеАуюшего письма сумею спра-. 

виться и со своим неврозом, тем более что считаю его за са

мую неприятную из всех болезней: если не сумеешь спрятать 

ее в самом себе, то она .неизбежно сАелает человека стесни

тельным мя окружаюших, а я этого боюсь пуше огня. Как было 

бы хорошо, если бы все мы (т.е. вообше люАи) старались сооб

шать Аругим только ОАНО обоАряюшее и хорошее, а все разАра

жаюшее или печальное старались переносить в оАиночку! Но 

конечно, это не всегАа возможно, а иногАа Ааже и нехорошо с 
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очень близкими cepAuy, в активном сочувствии которых можешь 
быть заранее уверен. 

В только что полученных письмах от сестер особенно рас

трогало меня то место, ГАе они рассказывают, как вы, Аорогая, 

сейчас же·велели переснять в увеличенном виАе присланную вам 

из Аепартамента мою фотографическую карточку, которой я сам 

никогАа не виАал. Не знаю, есть ли в ней какое-либо схоАство, 

но, во всяком случае, она уже не новая и снята еше в первые 

гоАы заключения. Опасаюсь также, что в увеличенном виАе я 

вышел совсем не похож на. человека. Я виАал такие переснимки,

и они большей частью сильно напоминали физиономии различ

ных ВИАОВ обезьян. Жалко поАумать, сколько хлопот вы устрои

ли ·себе из-за потускневшего и растрескавшегося от времени 

снимка. Очень желал бы я посмотреть, что это у вас за сокрови

ше такое получилось? Не похоже ли оно на того неуАачно снято

го у вас жеребенка, наА которым1 по словам НаАи, АО слез хохо

тали сестры? 

БлагоАаря начавшемуся неврозу я с начала августа Аолжен 
был бросить на время всякие научные занятия и за неимением· 
непрочитанных уже английских романов, наА которыми я обык-· 
новенно отАыхаю в случаях переутомления, взял перечитывать· 

еше раз «Войну и мир» Толстого. Толстой такой великий хуАож-· 

ник, что его кажАый раз читаешь с новым уАовольствием, хотя И 

пиШет он очень неровно- ряАом с чуАными :Местами вАруг, хотя 

и реАко, поnаАается совсем не яркая страничка. 

Хотелось бы знать, что теперь творится на белом свете? Но к 

сожалению, ~;~ам не разрешено политических газет. 0Ано, чего я 

никогАа не мог терпеть в современных мне газетах,- это их пе

реАовых статей, гАе обыкновенно или пережевываются вчераш

ние телеграммы, или с самоАовольным ВИАОМ толкуется о таких 

nреАМетах, с которыми автор лишь несколько минут тому назаА 

сnешно ознакомился по энuиклопеАическ~му словарю Брокгау

за. Но веАь таких статей никто и не принужАает читать, а Аей

ствительно стояшую чтения вешь- телеграммы - всегАа было 

бы очень интересно просмотреть . 
.В условиях моей жизни не произошло ничего, ни к лучшему;· 

ни к хуАшему, после моего зимнего письма. Мою жизнь в за-· 
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ключении вы знаете Ааже много лучше, чем то, что было переА 

ней. Только поАумать, что за все то время мы не могли обме

няться хотя бы оАним письмом! Я это очень сильно чувствовал, 

когАа жил на свобоАе и за граниuей. Я виАел, как Аругие сохра

няли постоянные сношения с роАными, а АЛЯ меня это было не

возможно ... Вот почему я по временам и рассказываю вам в сво
их письмах о том или ином событии из заграничной жизни, хотя 

все это и Аавно прошло ... 
В качестве усерАных огороАников товари'!lи получили в этом 

гоАу от коменАанта сенсаuионную новинку: преАсказательный ка

ленАарь Аемчинского, выпушенный этой весной. Это, в сушнос
ти, простой чертеж, гАе черными линиями указаны «вероятные» 

стояния термометра и барометра на лето, опреАеленные в выс

шей степени легкомысленно по состоянию погоАы за прошлые 

зимы. А красными точками, расставленными в разных местах, 

обозначены на них несколько Аней, за погоАу которых автор вnол

не ручается, так как, по его словам, в эти АНИ, считая от весен

него полнолуния, nогоАа была ОАНа и та же за много лет, nочему 

он и назвал их «узлами nогоАЫ». Сам я не огороАник, но очень·. 
интересуюсь усnехами метеорологии, и, nри знаюсь, табличка эта 

заинтересовала меня, хотя я и знал, что еше шестЬАесят лет на

заА знаменитый франuуз~кий астроном Араго nробовал найти 

зависимость межАУ nогоАой и фазами Луны, т.е. руковоАился тем 

же самым nринuипом, но убеАился, что ничего не выхоАИТ. Начал 

и я сравнивать nогоАу с nреАсказаниями, но увы и ах! В наших 

местах - что ни узел, то навыворот! А в начале мая, когАа был 

nоказан самый жаркий Аень, у нас вАруг nошел леА! Лолное разо

чарование! д.аже стихи написал АЛя развлечения св_оего товари

ша по_nрогулке, начинаюшиеся куплета~: 

ЛеА ИАеТ, И ХОЛОА СВИНСКИЙ, 

Тучи мррчны, ветрЫ злы, 

И сбежал Аомой Llемчинский, 

Растеряв свои узлы*. 

Впрочем, я теперь все nишу по естественнонаучным воnро

сам, и стихи не иАут на ум. 

* Это четверостишие было вымарано в Министерстве внутрен
них дел из моего письма! - Поздиейшее примечание. 



ЧЕТЫРЕ ВСТРЕЧИ 331 

Аовольна ли ты, Ниночка, своими купаниями в ЭАинбурге~ 

Мне очень хочется прочесть о твоих заграничных впечатлениях, 

особенно потому что сам я никогАа не бывал в ШотланАии и Ааже 

не знал, что около ЭАинбурга есть курорт. Перешла ли ты уже в 

своей хуАЬжественной школе .в послеАнее отАеление «геометри

ческих темl Ты покинула Барок еше совсем ребенком и, верно, 

nомнишь его Аовольно плохо. Там у отuа было несколько картин 

знаменить1х хуАожников. Особенно мне нравилась висевшая на 
nлошаАке лестниuы, веАушей наверх, картина Айвазовского, преА

ставлявшая море с утесистым берегом вАали, а около берега -
корабль, убравший все свои паруса, готовясь к буре. Из Аругих 

картин мне очень нравилась та, которая изображала Пасху в Ае

ревне. Она была очень смешная. На первом плане стояла у крыль

uа избы телега, наполненная всякими съестными припасами, а 

около нее причетник переклаАывал заботливо яйuа из ОАНОй кор

зинки в Аругую. ·На крыльuе стоял Аьячок, которого, очевиАно, 
сильно тошнило, а на земле, поА крыльuом, широкобороАый му

жик благоАушно поАставлял ему поА рот Аеревянную чашку. Из 

Аверей· избы выхоАил, пошатываясь, батюшка и умильно смот
рел на эту сuену. 

Все это было написано мастерски; жаль, что не помню име

ни хуАожника -уж не Репин ли~ Я А умаю, ты, наверное, забыла 

все это, веАь ты была тогАа совсем маленькая. А я вот помню 

Ааже, как ОАНаЖАы поАшутил с этой картиной наА тогАашним свя

шенником. Я его не любил за мелочное самолюбие и за то, что 

он имел обыкновение кажАый раз насмехаться в моем присут

ствии НаА Аарвином. 0АнажАы, приехав к нам, он попросил меня 

nровести его по верхним комнатам, чтоб осмотреть картины, 

которьiх он еше не виАал. Всп'омни!J об этой картине, я очень 
обраАовался случаю понаблюАать его физиономию. И Аействи

тельно, было очень забёlвно! ПереА серьезными картинами он 
/ 

поАолгу останавливался с виАом знатока; переА нимфами и кар-

тинами фривольного соАержания конфузливо отворачивался, 

прикрываясь Ааже рукавом рясы; а когАа, в конuе обхоАа, я сАе

лал так, чтоб он неожиАанно очутился лиuом к лиuу с «Пасхой в 

Аеревне», он уже совсем смутился и покраснел, хотя и сАелал 

ви.d, что ему самому смешно. Я же был чрезвычайно Аоволен и 
все тверАил про себя: «Это вам за насмешки наА Аарвином!>> 
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Лишь nосле твоего объяснения, Надя, я сообразил, что фо

тография, о которой ты nишешь, снята н.а крыльuе борковско

го балкона. А то я все время думал, что это Александр Игнать

евич нарочно разыскал АЛЯ большей живоnисности какие-то по:.. 

забытые Богом и людьми стуnени, где-нибудь на задней стороне 

флигеля или хлебного амбара. Узнав наконеu это крыльuо, я 

сначала наивно удивился тому, как быстро разрушаются дере

вянные nостройки, но вдруг сообразил, что 28· января минет 
роnно Авадцать лет моего заключения, и все мне сразу стало 

nонятно. Может быть, и я в некотором смысле уже nохож на 

это крыльцо, хотЯ не замечаю этого, и даже кажется, будто я 

совсем и не nостарел за эти двадuать лет, а только стал слабее 

здоровьем. Может быть, и в самом деле дерево разрушается 

скорее, чем человек ... Ты и nредставить себе не .можешь, как 
быстро мелькают годы в заключении! Невальна всnоминаешь 

сказку о заколдованном nире, где по мановению волшебной nа

лочки все пируюшие заснули в одно мгновение в тех самых 

nозах, в которых они находились во время nира! И когда, через 

триста лет nосле этого, очарование было снято, никто из про-. 

снувшихся гостей даже и не заметил, что они сnали ... Только 
когда окончили свой nир и захотели разойтись по домам, все 

вдруг увидали, что очутились в совершенно новом мире, среди 

незнакомого им nоколения ... 

Это очень хорошо, Катя, что вы все теnерь стали чаше съез

жаться друг к другу. Весело ли живет млаАшая детвора~ Любят 

ли они читать какие-нибудь книги, кроме учебников, и есть ли 

у них в расnоряжении какие-нибудь детские книжки или жур

налы~ 

В наше время, особенно в городах, уже не найти таких ня

нек, которые могли бы занимать nробуждаюшееся воображение 

детей сотнями всевозможных сказок., - а воображение меЖАу 

тем требует себе nиши. Надо чем-нибудь наnолнять их головеш-· 

ки, чтоб не всё лишь nроказили. Мне кажется, что в этом отно

шении нет ничего лучше романов и охотничьих рассказов Майн 

Рида. Все мальчики читают их с треnетом и замиранием сердца, 

как это я знаю по собственному оnыту. Раз Ааже я захотел nере
читать их и взрослым, но увидел, что те самые места, которы.е 
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qсqбеннq вqлновали меня в Аетстве, оказались АЛЯ взрослого со

·всем неуклюжими и сшитыми белыми нитками. Впрочем, что же 
и толковать() таких обычных вешах, как перемена вкусов вместе 

с возрастqм; в Аетстве мне, .например, чрезвь1чайно нравилась 

«Печеная глина>> (т.е, печная), и я разыскивал ее по усаАьбе, меЖАу 
кирпичами труб и печек, и ел потихоньку, с большим наслаЖАе

нием, а теперь не вижу в этом кушанье ничего привлекательно

го. Так и с романами Майн РиАа, которые я готов рекоменАо

вать всем Аетям среАнего возраста, но только не взрослым. Ре

коменАую их и твоим Аетям самым усерАным образом. Есть ли у 

вас в Ярославле хорошая библиотека? Советую тебе или кому

нибуАь из Аомашних читать по временам Аетям какие-нибуАь за

нимательные рассказы и повести. В ОАНОМ замечательно хоро

шем семействе*, ГАе я любил провоАить свобоАные вечера, мне 

.чрезвычайно нравилось виАеть, как мать почти кажАый вечер чи

тала Аетям - четырем Аевочкам - какой-нибуАь заниматель

ный рассказ из Аетских журналов; просто трогательно было смот

.реть, как все эти маленькие Аевочки взбирались к нам на колени 

и, не шелохнувшись, с широко открытыми и смотряшими куАа

то внутрь себя глазами, слушали какую-нибуАь, большей частью 

интересную Ааже и АЛЯ нас, повесть или путешествие. И все они 

были замечательно умные и милые Аети, и, Аолжно быть, теперь 

выросли из них славные Аевушки ... 
Я очень раА, Аорогая моя Верочка,. что мой рассказ о пребы

вании в Англии хоть немного смягчил тебя в отношении этого 

нароАа. Нельзя верить всему, что плетут реакuионные газеты о 

нароАе, которому во многом все завиАуют, а некоторые от всей 

Ауши желали бы поАставить ногу из того же самого чувства. При. 

том же у сотруАников реакuионных** газет, за немногими исклю

-чениями, наА всем преоблаАает стремление помелываться ПОА 

грубые вкусы т_олпы; неверно освешая или просто скрывая факт, 

по вечно юному выражению Пушкина: 

Тьмы низких истин нам Аороже 

Нас возвышаюши'й обман. 

• В семействе писателя Станюковича. - Поздпейшее примечание. 
•• Слово •реакционных• было велено вычеркнуть. - По~днейшее 

nримечание. 
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БлагоАаря этому и в лучшей части публики возникает масса 

превратных преАставлений. 

НеАавно я просматривал русский перевоА сочинения Вилья

ма Бутса «В трушобах Англии», который уже лет восемь лежит в 

·нашей библиотеке, но я все не мог его прочесть, потому что мои 
естественнонаучные занятия почти совсем не оставляют мне вре

мени АЛЯ постороннего чтения. Этот Бутс- глава оАного из фи

лантропических обшеств в Англии, основанного на религиозной 

поАклаАке, и, Аолжно быть, это замечательно АоброАушный и 

простосерАечный человек: с такой искреннос;тью написана его 

книжка. Перелистывая ее, я случайно наткнулся на рассказ о 

том, как его обшество устроило в самых глухих трушобах Лон

Аона три ночлежных приюта АЛЯ лиu, оставшихся без крова, и 

при кажАом по склаАу съестных припасов, чтобы снабжать, как 

он выражается, «ЗАоровой и Аешевой пишей всех обезАолен

ных, по Аоступным им uенам». Тут же приложены и uены АЛЯ 

главных проАуктов, которые Аействительно баснословно Аеше

вы: Заинтересовавшись, чем же Аействительно питаются лон

Аонские обезАоленные, я нарочно проСмотрел весь прейскуран-· 
тик, и что же я нашел? СреАи обыкновенных проАуктов: супа, 

белого хлеба, говяАины, риса, картофеля, чаю, кофе, молока и 

т.А., которые были отпушены из склаАа в огромных количествах, 

еше оказалось: фруктового варенья 558 пуАов, мармелаАа 372 
пуАа, какао тоже 372 пуАа и сахара 15501/ 2 пуАа· за ОАИН тот гоА, 

в котором изАана книжка (см. страниuы 117 и 118 русского пе
ревоАа). 

ГАе же тут жестокость, милая Верочка? Укажи мне хоть оАин 

нароА, в котором филантропические обшества, кроме обыкно

венной пиши, еше заботились бы о Аоставлении своим беАным 

по Аоступным АЛЯ них uенам фруктового варенья, мармелаАа, 

какао и Аругих вкусных преАметов, на том основании, что, как 

говорит Бутс, ведь и обезАоленному хочется слаАкого? 

Но Аовольно об этом преАмете. Я знаю, что ты так говоришь 

только потому, что твои свеАения были почерпнуты из очень мут

ного источника. НикогАа не нужно изучать нароАов и их жизни 

по публиuистике, а только по серьезным этнографическим со

чинениям, как, например, «Земля и люАИ» Элизе Реклю. Только 
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по таким чисто научным книгам, ГАе человек ишет ОАНОй истины 

и справеАЛивости, не заботясь ни о каких политических uелях и 

выгоАах, возможно составить себе правильное понятие о чуж

АЬIХ нам нароАах, о их частной и общественной жизни и о расо

вом характере. И всякий раз, когАа читаешь такие сочинения, 

убежАаешься, что во всех нароАах- несравненно более хоро

шего и заслуживающего уважения, чем это Аумает современная 

публика. 

Ты спрашиваешь, хороша ли у нас библиотека? !J.a, мало-по
малу, благоАаря ежегоАным пополнениям, она составилась очень 

поряАочная, хотя АЛЯ человека, работающего, как я, наА оАним 

спеuиальным отАелом науки, всякая библиотека обшего харак

тера оказалась бы неАостаточной. Моя книга о «строении веше

ства» уже закончена начерно, и теперь работаю наА такими ее 

Аеталями, без которых, в сушности, было бы можно и обойтись, 

но которые все-таки не мешает туАа ввести. Все это лето, напри

мер, занимался разработкой формул тяготения по особому мета

Ау, называемому законом ОАнороАности физических уравнений. 

Важное значение этого метоАа, как оруАия новых открытий в фи

зических науках, еше мало сознается, и он привел меня чисто ма

тематическим путем к вь1воАу, что сила притяжения небесных тел 

зависит в известной степени от их температуры (тепловой энер

гии) и что причина тяготения заключается в окружаюшей тела 

светоносной среАе, как это и ранее преАполагали некоторые. 

Впрочем, все такие вопросы могут инrересовать только спеuиа

листа, Аа и то лишь в том случае, если они изложены обстоятель

но, а не так, как я пишу в этих строках*. 

Вообше наА моими естественнонаучными сочинениями тя

готеет какой-то рок. Все, что я писал по научным вопросам, 

пропаАало при том или Аругам переАвижении с места на место 

или безжалостно истреблялось в минуту опасности теми, кому 

я отАавал свои статьи на сохранение. Так и теперь: в эту зиму я 

• Кпиrа об этом была потом издана в 1908 rоду под пазваннем 
-.Основы качествешюго физико-математического анализа и новые 
физические факторы, обнаруживаемые им в различных явлениях при
роды•, а доклад об этом еделап в Русском физико-химическом обще
стве в 1907 году и напечатан в журнале Общества в 1908 году. -
Поздиейшее npuJiieчauue. 
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переплету уже пятнаАuатый том своих естественнонаучных за

писок, но кому от этого пользаl Работаю, пока позволяет ЗАО

ровье, как пчела собирает в улей меА и воск, Ааже в том случае, 

когАа сама виАит, что улей разорен ... 



ПИСЬМО АЕВЯТОЕ 

2 февраля 1901 гоАа 

f!loporиe мои! Вот наконеu прошли самые короткие из зимних 
АНей, и наше солнuе, после своей Аолгой отлучки в южные стра

ны, снова поворотилось к нам на север, чтоб немного нас отта-· 
ять и согреть. СегоАня, когАа я .вам пишу, полуАенные лучи на

столько поАнялись уже наА стенами и крышами окружаюших ЗАа

ний, что могли заглянуть и в мое окошко, и озаряют теперь 

светлой полосой большую карту Африки, висяшую около моего 

столика. С прихоАом ваших писем прекратилась и большая часть 

обычных беспокойств, которые накопляются в Ауше после полу

гоАичной неизвестности. Особенно раА я тому, что вы, моя ми

лая мама, остались такая же боАрая и Аеятельная, как и прежАе. 

Кстати, Аорогая, сколько вам теперь лет? Верно, не меньше шес

тиАесяти шести? А на ваших фотографиях вам еАва ли можно 

Аать и пятьАесят. Аай Бог, чтобы вы еше много и много лет оста

вались такой же крепкой и неутомимой, как теперь. 

Мое собственное ЗАоровье остается, как и было в nрежние 

ГОАЫ. Осенний невроз теперь прекратился. 0Анако свои обыч

ные занятия по физико-математическим наукам я все еше не был 

в состоянии возобновить систематически. Чтоб не прожить все 

это время совершенно Ааром, я согласился на желание товари

шей nринять на себя заботы о зАешней библиотеке, т.е. хлопо

тать о приобретении АЛЯ нее новых !<ниг, наблюАать за их свое

временным nереnлетом В НаШИХ мастерСКИХ И за сnравеАЛИБЫМ 
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распреАелением межАу читаюшими. Это занятие мне и раньше 

преАЛагали, но я все отказывался, опасаясь, что оно нарушит 

правильный хоА моих научных работ, которые я считаю несрав

ненно более важным Аелом. И Аействительно, за три послеАних 

месяuа я убеАился, что мои опасения были совершенно основа

тельны. Или моя голова уж такая о.Аносторонняя, что не может 

сразу совместить несколько занятий, или это Аействительно не

возможно при разработке открытых вопросов науки, гАе можно 

наАеяться на успешный результат, только посвятив оАному преА

мету все свое внимание безразАельно. Всякий раз, как что-ни

буАь постороннее заставит меня прервать хотя бы на Аень нить 

умозаключений, связываюших меЖАу собой различные разроз

ненные факты, так эта нить и затеряется совсем, и не нахоАишь 

ее снова, как бы ни старался. ПрихоАится вторично изучать весь 

вопрос сначала. Вот как-то я вам говорил, чтолишу оАним nо

"!ерком пера и без всяких размышлений самые сложные форму

лы органической химии- АО такой степени nривык к этому преА

мету, работая постоянно наА строением вешества. И когАа nри

шлось оставить эти формулы на полгоАа при математической 

разработке законов тяготения, т-о, возвратившись к ним, я сей

час же заметил, что уже не nишу их так св~боАно, а Аолжен каж

АЫй раз наnрягать внимание. 

О своем зАоровье я вам соr;>бшаю всегАа Аобросовестно, и 

ты, Верочка, не Аолжна более АУМать, буАто я что-нибуАь скры

ваю от вас относительно· этого nреАмета. Если б у меня были 

какие-либо серьезные оnасения за свою жизнь, я nостарался бы 

nостеnенно ПОАготовить вас к этому, чтоб неожиАанность не по

Аействовала на мать слишком сильно. ПоАробностей о своей 

внешней обстановке и о некоторых Аругих преАметах я по-преж

нему. не имею права вам писать - иначе мое письмо буАет мне 

возврашено обратно, 0Анако смутное преАставление о моем со

временном положении и об обшем фоне моей жизни вы, конеч

но, уже успели себе составИть, хотя иметь ясное понятие о чув

ствах человека в Аолгом изолированном заточении также невоз

можно, не испытав этого лично, как преАставить себе по ОАному 

лишь описанию вкус плоАа, которого сам никогАа не пробовал. 

Притом же и наша жизнь не вnолне уж оuепенела - на ней по 

временам отзываются события окружаюшего мира. А потому если 
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в·ряАе моих писем вам и прихоАилось гАе-нибуАь встретить слу~ 

чайную заметку, которая не вполне схоАитс~ с оАной из преАы~ 
Ауших, то так вы и Аолжны знать, что в это время произошла 

соответствуюшая перемен а*. Я же, при Аолгих промежутках меж~ 

АУ моими письмами, не в состоянии помнить обо всем, что гово~ 

рил вам ранее, и излагать послеАуюшие письма в связи с преАы~ 

Аушими. 

Вот уже третий раз ты меня просишь, Верочка, рассказать 

вам о каком-нибуАь из моих прошлых странствований по швей" 

uарским горам. Только АО сих пор у меня все не хватало места, 

Аа не знаю, Аостанет ли и теперь. Как жаль,· что никто из вас 
никогАа не поАнимался на настояшие большие горы, вершины 

которых в ненастную погоАу Аалеко ухоАят за облака: тогАа вы 

лучше поняли бы и мои рассказы. Тот, кто виАел швейuарские 

горы только на картинах или через окна вагонов и гостиниu, и 

преАставить себе не может, как они в Аействительности страш~ 

но громаАны и какие чуАные картины, полные Аикой красоты 

бесконечного разнообразия, открываются с их вершин. КогАа 

в ненастный, тусклый Аень nоАнимешься по их склонам и прой

Аешь по незнакомой тропинке через густой туман облачного 

слоя, то сразу попаАешь поА ясное голубое небо и увиАишь 

noA ногами только бесконечный океан волнуюшихся и бегу
ших облаков, и наА этим белым океаном то зАесь, то там поА

нимаются, как островки, белые, серые и зеленые горнь1е вер
шины, облитые солнечным светом и бросаюшие темные Алин

ные тени на поверхность облачного моря; и не верится тогАа, 

что внизу, на земной поверхности, так тускло, сумрачно в это 

же самое время ... 
Обыкновенно путешественники странствуют по Альпам в 

сопровожАении нескольких провоАников, но мы, т.е. я с оАним 

товаришем-стуАентом**, лазали всегАа оАни, руковоАясь лишь 

хорошей картой и компасом, Аа по временам расспрашивая гор

ных пастухов. Но зато и было же с нами приключений! 

Раз, например, в Савойских Альпах забрались мы в горы в 

такое время, когАа Аул очень сильный ветер и гнал по небу, то 

• Здесь JlaMeJ( на ухудшение условий заi<Лючсiшя, пачаnшееся n 
этом году. -Позднейшее при.мечание. 

•• Чсрспахиным. -Позднейшее при.мечание. 
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зАесь, то там, кучевые облака. Пока мы были ниже облаков, ме

стность направо и налево не преАставляла .АЛя нас ничего осо

бенно замечательного. Потом облака ОАНО за Аругим начали на

летать на нас, окутывая на минуту или на Аве все кругом белым 

густым туманом, __ и затем быстро улетали Аалее, снова оставляя 
нас на солнечном свете. КогАа же мы взобралиi::ь на вершину 
ближайшего хребта, то увиАали с нее _картину такой Аикой пре

лести, что я не забуАу ее во всю свою жизнь. Второй склонэтого 

хребта паАал прямо переА нами почти отвесным обрывом в ог

ромную, почти круглую котловину, версты в Аве поперечником, 

лишенную по бокам всякой растительности и такой глубины, что 

несколько елей, росших на ее Ане, казались еАва заметными. Но 

поразительнее всего было то, что происхоАило в этой котлови~ 

~е. Сильный ветер влетал в нее через окружаюшие горы, и весь 

возАух кружился в ней, как в воАовороте, уелекая за собой и 

облака, которьiе носились там как сумасшеАшие. Они гонялись 
Аруг за Аругом, опускались на АНО, поАнимались вверх, перепры

гивали ОАНо через Аругое, вытягивались и съеживались, прини

мая всевозможные фантастические формы, как будто это были 

живые сушества, оАаренные собственной волей и Авижением. А 

внизу, на АНе котловины, кружилисьи скакали Аруг через Аруга 

их тени. Порой какое-нибуАь из облаков ВАруг выскакивало из 

котловины и мчал,ось по склонам ОАНОй из окружаюших гор, как 

клочок белого тумана, пока не поАнималось совсем наА посте

пенно понижаюшейся поверхностью земли и не исчезало в не

бесной Аали, сливаясь с Аругими облаками. Порой, наоборот, 

новое облако с быстротой локомотива взбиралось по противо

положному склону горы, прыгало в котловину и начинало там 

гоняться за остальными, описывая огромные круги. По време

.нам ОАНО из них, как и прежние, прямо набегало на нас, снова 

окружало обоих густым туманом, ГАе мы еАва могли разобрать 

очертания Аруг Аруга; но не прохоАило и минуты, как мы уже 

виАели это самое облако убегаюшимот нас по склону. Это была 

такая фантастическая пляска Аухов, какой нельзя себе преАста

вить, пока ее не виАел! .. 
Аолго не могли мьi оторваться от этой Аикой сuены. Только 

когАа облака вокруг нас стали появляться слишком часто и АО

ли.ны начали постоянно заслоняться, мы собрались в Аальней-
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ший путь на А.ан-А'Ош - оАну из высоких вершин, кум и преА

полагалlit иАти сначала. Но только Аобраться АО нее мы так и н~ 

могли. По мере того как мы ПОАвигались впереА, погоАа порти

лась, облака вокруг нас сгушались все более и более и, наконеu, 

не· стали ·оставлять вокруг нас никаких просветов. 

А.умая, что этот сплошной слой облаков не Аолжен быть 

СЛИШКОМ ТОЛСТ И ЧТО, ПОАНЯВШИСЬ ВЫШе на СОТНЮ-Аругую са

жен, мы буАем совсем наА облаками, поА ясным голубым небом 

и сияюшим солнuем, мы все еше проАолжали карабкаться вверх 

по какому-то сухому руслу, прорытому в горе весенними пото

ками, и шЛи, не виАя ничего ни вверху, ни внизу, Ааже на рассто

янии каких-нибуАь Авух-трех сажен. Потом мы выбрались на Ао

вольно ровную местность и в конuе конuов очутились на каком~ 

то каменном гребне, который скоро принял форму крыши, 

поАнимаюшейся переАним конuом вверх. По этому гребню мы 

и стали Авигаться, сначала ползком, а затем, когАа его бока сrали 

слишком круто опускаться вниз, сиАя и верхом, работая рука

ми и ногами и не зная, что нахоАится поА правой и что поА 

левой ногой. ВиАно было только, что бока хребта опускались 

вниз сажени на Аве очень круто, а затем все сливалось в ОАНОй 

белой, быстро несушейся мимо нас Аымке облаков; и что было 

ПОА ней - отлогие ли склоны, на которые можно соскочить,· 

или верстовые обрывы, - так мы и не узнали АО сих пор. Ре"' 

шив, что путешествовать поАобным образомАалее невозмож

но, мы стали пятиться назаА, пока не уАалось повернуться, и 

Аобрались по-прежнему, то верхом, то ползком, АО исхоАного 

пункта этого гребня, а затем, с помошью компаса, снова попа

ли в прежнее сухое русло и спустились ниже облачного слоя в 

серый, тусклый Аень, который успел сменить неАавнее солнеч

ное утро. 

0Анако вы, конечно, не Аолжны Аумать, что каЖАое наше пу

тешествие сопровожАалось какими-нибуАь приключениями в об

лаках. Совсем наоборот. Я сАелал в сумме не менее триАuати 

или сорока экскурсий, и большинство их не ознаменовалось ни

чем Аругим, кроме усталости и высочайшего уАовольствия ви

Аеть с высоты Аивные картины горной прироАы. Ничто в мире не 

МОЖеТ АОСТаВИТЬ большего НаслажАеНИ Я, как ВИА, открываюший~ 

ся с высокой горы вечером, когАа захоАяшее солнuе окрашивает 
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в розовый uвет вершины отАаленных гор, межАу тем как в Аоли

нах, поА ногами, уже Аавно все покрыта вечерней мглой, а в 

гороАах внизу (например, в Женеве, когАа смотришь на нее с 

вершины Салева) оАин за Аругим зажигаются фонари, и через 

несколько минут кажАая улиuа вырисовывается, как на плане, 

прямыми линиями из огненных точек, как буАто там раскину

лась огненная паутина. А какая прелесть бывает там в ясную 

лунную ночь, когАа виАишь с вершины горы, как полная луна от

ражается в темной глубине Женевского озера, лежашего Аалеко 

внизу, и освешает волшебным голубоватым светом все обрашен

ные к ней склоны окружаюших гор и леАников, белеюших вАали, 

меЖАу тем как Аругие, противоположные, склоны остаются со

всем невиАимыми АЛЯ глаза, как буАто это сама бесконечная тьма 

и пустота ночи, а поперек озера и Аолин, от оАного края АО Ару

гога, тянутся бесконечные черные тени гор ... 
Из обычнь1х курортных мест на северном прибрежье Же

невского озера гора Граммон преАставляется в ясную погоАу 

огромным тяжелым массивом, отвесно спускаюшимся из-поА 

небес прямо в воАу, и смотреть на нее прихоАится несколько.· 

припоАняв голову вверх, хотя противоположный берег озера, 

на котором она громозАится, и лежит от вас более чем на 

АВаАuать верст расстояния~ А в ненастную погоАу вся верх

няя половина этой горы бывает как бы срезана облаками. Бла

гоАаря им всякий раз, когАа мне прихоАилось виАеть ее из сво

их окон в пасмурный Аень, казалось, что она вместе с такими 

же горами, окаймляюшими с обеих сторон смежную Ранскую 

Аолину, составляетстены громаАного зала, полом которогослу

жит озеро и его проАолжение- Аолина, а потолок состоит из 

сi\оевы'5 туч. 

Взобраться на Граммон возможно только с противополож

ной южной стороны, которая более отлога, и мы с Черепахиным 

уже Аавно с тоской погляАывали на него. Наконеu, в ОАИН очень 

жаркий Аень, когАа на небе не было ни оАной тучки, ВАруг со

бралась туАа, вслеА за нами, ·uелая компания эмИгрантов и сту

Аентов, Аа притом еше с .Аамами. Мы с моим обычным товари
шем по путешествиям только переглянулись Аруг с Аругам прИ 

виАе этой пестрой толпы и с любопытством ожиАали, что выйАет 
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из всего этого собрания, когАа воображаемый пикник приАетtя 
превратить в настояшее труАное восхожАение. 

И вот через полчаса большая толпа молоАежи с Алинными 

горными посохами в рук~х и с корзинами за плечами, напол

н~нными· всякими съестными при пасами, сластями и бутылка

ми вина, весело отправилась на парохоАе через озеро, к поАо

шве Граммона. Мы высаАились на противоположном берегу в 

оАной из боковых Аолин и начали огибать гору, рассчитывая, 

что буАем на вершине не раньше чем во вторые сутки путеше

ствия. 

Сначала поАьем был не особенно крут, и по нему шла проез

жая Аорога, Аоступная АЛЯ мулов. С обеих сторон поАнимались 

склоны гор, покрытые кое-гАе группами елей, посреАине Аолины 

бежал каскаАами горный' ручей, и время от времени попаАались 

скотные Аворы, гАе можно было напиться очень вкусного моло

ка. Так мы поАнимались все выше и выше, огибая гору, с утра АО 

позАнего вечера, но все-таки не поАнялись и АО половины. На

ступила теплая лунная ночь с ярко блешушими звезАами, кругом 

не было ВИАНО ни оАного живого сушества, и только около полу

ночи мы Аобрались, совершенно усталые, АО оАного скотного 

Авора. Эти Аворы, или скорее сараи, встречаются изреАка Ааже 

на очень высоких и уеАиненных горных пастбишах Швейuарии, 

нереАко так Аалеко от обитаемых мест, что пастухи, прихоАя

шие в них исключительно летом со стаАами, не виАят человече

ского лиuа по uелым неАелям, а по зимам они остаются занесен

ными глубоким непрохоАимым снегом. ВАали слышалось мыча

ние стаАа и звуки колокольчиков на коровах. 

Мы начали громко стучать в запертые ворота сарая, но не 

получили никакого ответа, хотя ворота и были заперты изнутри, 

так что пастухи, очевиАно, были там, но не хотели отвечать, ис

пугавшись толпы чужих люАей в совершенно пустынном месте. 

УвиАев, что ломиться Аолее бесполезно, мы решили переноче

вать поА открытым небом и, поместив своих Аам с возможными 

уАобствами в углублении около воАоема, непоАалеку от тропин

ки, завернулись сами в плеАьl и легли невАалеке от них, межАу 

сараем и воАоемом, так как знали, что на уеАиненных горных 

Пастбишах быки страшно АИЧаЮТ И бросаЮТСЯ прямо С рогами 

на всякого постороннего человека. 3Аесь мы проАремали почти 
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АО полуночи, пока Аежуривший tовариш не разбуАил нас, встре

воженный приближаюшейся грозой. Аействительно, вся южная 

часть неба уже покрылась тучами; по временам всnыхивали МОЛ-' 

нии, луна исчезла, и ночь стаЛ:а так темна, что хоть глаз выколи; 

хотя на севере все еше ярко блестело несколько созвезАий. Мы 

все быстро поАнялись и решили ломиться в сарай во что бы то 

ни с:rало. Больши-нство nошли буАить наших Аам, а ОАИН из нас 

побежал выламывать Авери скотного Авара, и мы скоро услы

хали его крики, вперемежку с уАарами кулаков по А<;>скам и с 

мычанием стаАа, которое по той же самой причине начало при

ближаться к сараю. ВАруг в непрониuаемом мраке разАалея бе

шеный рев быка и громкий крик товариша: 

-Бык! бык! .. Бегите! бегите! 
Ну что ·тут поАелаешь при таких обстоятельствах и не ВИАЯ 

Ааже своего врага? Мы все, как были, бросились врассыпную, и 

я, поАХватив на бегу ОАНУ женевс'кую стуАентку, с которой столк

нулся в темноте, летел впереАи всех по невиАимому лугу на гор

ном склоне, пока, споткнувшись раз пятнаАuать, не ткнулся пря

мо носом•в ОАинокую ель, которая могла Аоставить нам обоим 

некоторый :~аслон от напаАений бешеного животного. Аругие 

попрятались за несколькими сосеАними елками. Но, Боже мой, 

что это· было за бегство! Все сумки. и котелки были пе>бросаны, 

большинство из нас растеряли r:ю Аороге свои шляпы и плеАы и 

более уж не могли найти их в темноте. 

Эта история испугаАа и пастухов. 

Они выбежали из сарая с фонарями и какими-то смоляными 

факелами в руках и стали отгонять от ворот быка, махая огнями, 

крича и шелкая бичами, потому что,. как оказалось потом, они и 

сами бОЯЛИСЬ ПОАХОАИТЬ бЛИЗКО К СВОему СОВершеННО ОАИЧавше;. 

му быку и решили отАать его на бойню при первом возврашении 

стаАа в нижние Аолины на зиму. 

Из-за наше~о Аерева все это было замечательно живописно: 

темная как уголь ночь, мычание испуганного скота, бешеный рев 

мечушегося быка и тени пастухов, бегаюших около него с факе

лами, а вАали нЗАвигаюшаяся гроза и вспышки молний, озаряв

ших на мгновение Аикие громаАы гор,~ только преАставьте себе 

все это! .• 
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В конuе конuов nобе11а осталась на нашей стороне. 

Враг был 11алеко прогнан пастухами, и мы, ОLlин· за 11ругим,. 

начали выныривать из тьмы на факелы пастухов и оказались все . 
ueлt,r и невре11имы, не исключая и пре11упре11ившего нас товари

ша. Толькd все, что можно было бросить по 11ороге или сбросить .. 
с себя, было побросано и растеряно без малейшей нaLleЖLlЫ отыс

кать что-нибу11ь в темноте 110 сле11уюшего утра. Пастухи устрои~ . 
ли наших 11ам в своем от11елении, на сене, а сами вмес:rе с нами: 

заперлись в коровьем помешении, оставив на эту ночьвсе ста11о 

ПOLl страшным ливнем, потому что гроза налетела почти сейчас. 

же· после нашего «спасения». 

А какие грозы бывают в горных странах, об этом 11аже и по,..· 

нятия не моЖет составить тот, кто прожил _всю свою жизнь в 

равнинах! У11ары грома раз11аются все время без перерывов, 

иног11а по несколько вместе, и эхо гор разносит и повторяет их. 

раскаты по всем Аолинам. В шалашах же, по11обных нашему, каж

Llая вспышка молнии освешает, кроме того, и все многочислен~ 

ные шели в стенах и крыше, как бу11то весь воздух вокруг з11ания .. 
f?еспрестанно вспыхивает и погасает. Но мы так утомилlt)сь за· 

день, что скоро заснули, несмотря на yllapы грома и свист бури, 
а когда проснулись и вышли вон, все кругом уже было тихо и 

спокойно. Небо алело на11 восточными вершинами, а вся глуби

на Аолины была окутана легкой Аымкой утреннего тумана. Пе

реА сараем пастухи поили стаАо и угостили нас таким вкусным, 

Аушистым и густым, холо11ным молоком, какого я еше никог11а 

не встречал в жизни. Они нам объяснили, чтотакое бывает толь

ко на некоторых из самых высоких горных пастбиш, Аа и то лишь 

в из,вестное время го11а, когАа южные склоны все белеют от по-. 

крываюших их нарuиссов. 

Мы. со смехом пошли поАбирать свои разбросанные пожит

ки и разыскали все, кроме панамской шляпt:>r, принамежавшей 

ОLlному из наших спутников, которого мы назвали «помешиком>> 

потому, что он Аействительно был владельuем значительного . 
. имения на юге России. Его шляпы мы так и не могли найти. Пас~. 
тух и сказали нам, что ее, вероятно, унес с собой ручей. Но преА

ставьте же себе наше УАИВЛеНие, КОГАа ее .nре11усмотрителЬНЫЙ 
влаАелеu, при первых же наших насмешках, в11руг вынимает ИЗ: 
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кармана красную турецкую феску с черной кисточкой и совер

шенно спокойно надевает ее себе на голову по-турецки! 

Как и г де мы лазали после этого события, я теперь уже не в 

состоянии связно рассказать. Помню только, что мы попали на 

тропинку, которая шла неподалеку от двух замечательных гор

ных кряжей из тех, что называются туземцами «клыками» или 

«зубами», потому что они действительно торчат из земли, как 

гигантские зубы в горных челюстях. Эти же два зуба, когда на 

них смотришь с нашей тропинки, были замечательно похожи на 

две круглые феодальные башни, поднимаюшиеся рядом к небе

са~. При виАе их все наши Аамы и большинство муЖчин, уже 
совсем измученные Аорогой, решили, -что лучше этого ничего 

нельзя увиАеть, а потому ЭАесь слеАует закусить, отАохнуть и 

отправиться обратно Аомой. После этого первого отпмения по

лезли выше только трое: я с моим горным спутником Аа еше ОАИН 

военный Аоктор, ни за что не желавший отставать, несмотря на 

усталость. С этим-то Аоктором втроем, еше не предвидя ника

ких беА в неАалеком буАушем_и оставив его жену внизу вместе с 

остальной компанией, мы и карабкались теперь вверх по круто

му склону, руковоАясь лишь компасом, затем Арагоценным пра

вилам, что если хочешь попасть на вершину, то выбирай такие 

места, гАе возможно поАняться всего выше, не встречая непре

ОАолимых препятствий, а затем уже буАет видно, что Аелать Аа

лее! При спуске же с горы поступай соответственно наоборот! 

С этим золотым правилом в умах мы скоро очутились в гус

тых зарослях какого-то невысокого кустарника, поА жгучими 

лучами солнца, которые АОВОАили нас АО изнеможения, а у АОК

тора наконец САелалось что-то вроАе обморока, так что он сам 

просил нас лезть Аалее без него, потому что он не в силах поспе

вать- за нами. УбеАившись, что с ним не случилось ничего осо

бенного, а только сильная усталость, мы посоветовали ему спус

каться потихоньку вниз, а сами полеэли далее, обливаясь потом 

и хватаясь руками за кустарники, пока не Аобрались АО самого 

верхнего из козьих пастбищ этой местности, гАе был устроен 

Ааже и сарайчик. Чтобы попасть отсюАа на вершину, оставалось 

только покарабкаться на четырех своих конечностях версты пол

торы по каменистому лугу, крутому, как крыша. Случившийся 
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тут пастух советовал нам иАти в обхоА, нонетерпение было так 

сильно, что мы его не послушались и полезли прямо. Но зато мы 

и измучились на этом склоне, как никогАа в жизни! Еше на поло

вине пути мы оба Аолжны были останавливаться и отАыхать че

рез кажАые Аве-три сажени, а склон поАнимался все Аалее и Аа

лее в небо, и казалось, не было ему конuа! 

Но зато какая картина открылась переА нами, когАа, поАняв

шись на послеАнюю кручу и ожиАая найти за ней по-прежнему 

ряА Аругих, мы вАруг увиАали, что гора переА нами сразу обры

вается на несколько сот саженей и мы нахоАимся как раз на са

мой верхней плошаАке ее гребня! Весь горизонт, как по волшеб

ству, сразу открылся переА нами во все четыре стороны. На се

вер, ПОА обрывом и прилегаюшими к нему чрезвычайно крутыми 

склонами, огромной полосой расстилалась голубая глаАь Женев• 

ского озера с его противоположным берегом, гАе мы жили, и на 

нем ряА гор, казавшихся отсюАа простыми холмиками, а ВАали 

за этими горами, как на географической карте, синело еше но

вое озеро, которое мы сейчас же признали за Невшательское, 

нахоАяшееся отсюАа более чем за сто верст, -так Аалеко от

крывается горизонт с горных вершин! На Аругой стороне, пря

мо на юг от нас, верст за полтораста, но на взгляА не более чем 

за АВаАuать, белела вечными снегами, за ряАом менее высоких 

гор и плоскогорий, громаАа Монблана, а налево от нее, к юга

востоку, тройная вершина Аан-Аю-МиАи, тоже покрытая пеле

ной вечного снега. Кругом же, переА нами и ПОА нами, куАа ни 

погляАи, громозАились горы и горы, как волны окаменевшего в 

бурю моря. 

Почти все горные путешествия, в обшем, совершаются и 

оканчиваются так же, как и это: карабкаешься, измученный, по 

uелым суткам, не ВИАЯ конuа пути и уже потеряв всякую наАеж

АУ на АостИжение uели, и ВАруг, совершенно неожиАанно и без 

малейшей поАготовки, виАишь, что все уже кончено, бросаешь

ся в изнеможении на землю и в ОАИН миг забываешь все свои 

мучения при виАе того, что открывается переА глазами. Смот

реть с огромной высоты на окружаюшую прироАу - это какое

то новое чувство, понять которое может лишь тот, кто сам его 

испытал. 
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КогАа мы насмотрелись вАоволь и проглотили соАержимое 

наших котомок, Аень начал сильно склоняться к вечеру, и необ

хоАимо было поАумать об обратном пути, который мы всегАа 

совершали очень быстро, большей частью бегом, потому что в 

этих случаях само тело помогает Авижению и мя ног ничего не 

остается, как только САерживать его стремительность, гАе слиш

ком круто. Мой товариш пошел осмотреть боковые склоны и 
возвратился, говоря, что нашел место, гАе часть горы обвали

лась, и по обвалу, кажется, возможно спуститься в несколько 

минут в оАну из верхних Аолин. Потом мы узнали, что этот об

вал или, скорее, оАин из его преАшественников описывается во 

всех поАробных геологических сочинениях. Еше за сотню или 

более лет АО нашего путешествия часть вершины Граммона рух

нула на том самом обрыве, гАе мы сиАели, и свалилась в Женев

ское озеро с такой ужасаюшей силой, что волна от ее паАения 

прокатилась по всей его ширине, более чем на 20 верст рассто
яния, и в ОАИН миг смыла и разрушила АО основания все Аерев

ни, нахоАившиеся на противоположном берегу, не оставив в жи

вых ни оАного их жителя. Часть этого обвала, направившуюся в 

боковую АолИну, или, вернее, оАного из послеАуюших неАавних 

обвалов {потому что на нем не было никакой растительности) и 

нашел мой товариш. 

КогАа я поАошел посмотреть на это место, я увиАел замеча

тельно Аикую картину. Весь обрыв преАставлял собой ОАНУ сплош

ную груАу желтого мелкого щебня и нагромоЖАенных на ней· в 

разных местах обломков· скал всевозможной вели'!ины (иногАа с 

uелую комнату), и все это круто спускалось вниз, в Аолину, при

мерно на полверсты расстояния. ПоАняться no такой круче было 
бы сьвсем невозможно, но спуститься казалось очень легко И 

соблазнительно. 

И вот мы взяли, Аа и стали спускаться. 

ТолькоеАва мы очутились на этом обвале, как часть шебня 

сейчас же начала помаваться поА нашими ногами и меАленно 

сползать ~месте с нами вниз. А всего хуже было то, что по мере 

того, как ехал ПОА нами шебень, он отнимал поАпору и от неко

торых из камней, лежаu..iих выше нас, и мимо нас, оАин за Ару

гим, начали прыгать и nоАскакивать по склону камни всевозмож-
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ных величин: одни не больше лошадиной головы, а' изредка и в 

uелое кресло. Возврашаться вверх уже не было никакой возмож. 
ности, и нам не оставалось другого выбора, как, разоймкь по

дальше друг от друга, чтоб каждому име:гь дело лишь со своими 

собственными камнями, смотреть зорко вверх и вовремя от

с~акивать в стороны, пропуская мимо себя то одного, то дру

гого прыгуна и осторожно отступая в косом направлении вниз. 

В конuе конuов мы оба отделзлись лишь несколькими синяка~ 

·ми на ногах, но когда снова сошлись под обвалом, то тут же 

дали себе клятвенное обешание никогда более _не спускаться 

по таким местам. 

Однако и этим еше не кончились наши приключения. Пока 

мы играли в чехарду с камнями, солнuе успело скрыться за го

рой, а переА нами оставалось еше значительно более половины 

горы. На наше счастье, почти полная луна освешала этот.самый 

склон, и при ее свете мы бегом миновали всю верхнюю долину и 

начали снова спускаться по сухому руслу одного из горных ов

рагов. Приходилось страшно спешить, потому что луна Аолжна 

была скоро уйти за край оврага, и тогда мы очутились бы в абсо

лютной темноте. Поэтому мы почти бегом спрыгивали с уступа 

на усtуп по острым скалам русла, uепляясь руками за в.ерхние 

утесы. Русло же шло все круче и круче, и вдруг мы совершенно 

неожиАанно увидали себя на самом краю вертикального обрыва 

в несколько десятков сажен. Пришлось карабкаться снова вверх, 

и только тут мы убедились, что благодаря неверному лунному 

свету, скрадываюшему всякие понижения почвы, мы беззаботно 

и спеша спускзлись по одной из самых страшных круч. Как мы 

ни разу не оступились, мы совершенно не могли понять во.вре

мя чрезвычайно трудного обратного подъема! Однако выбра:rь

ся из оврага все-таки успели ранее ухода луны за гору и, кроме 

того, почти сейчас же нашли и тропинку, которая без труда При

вела нас на одну из проезжих дорог около Ранекой долины. Вся

кая опасность теперь миновала, но зато в самую средину ночи 

(как это очень часто бывает в горах в оЧень жаркое время) на 

нас вдруг налетела еше новая гроза со страшным и очень теп

лым ливнем, который промочил нас в несколько минут АО кос

тей и покрыл все наше платье брызгами с дороги. 
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В абсолютной темноте, которую, к счастью, постоянно осве

шали молнии, мы оба бежали по Аороге, заботясь лишь о том, 

чтобы не свалиться в ОАНУ из боковых канав, стучались в не

сколько приАорожных гостиниu, но никуАа нас не пускали поА 

премогом неимения комнат~ а на самом Аеле из боязни, что мы 
затопим все полы потоками текушей с нас воАы и грязи. Нако

неu, уже на самом берегу, наА нами ежалились в оАном отеле, 

уложили в мягкие постели, обернув прость1нями, а все наше бе
лье и платье унесли сушиться на кухне. 

Утром прихоАим на пристань у поАошвы горы и что же ви

Аим?! Вся наша компания, кроме Аоктора, уже там, в ожиАании 

того же самого парохоАа АЛЯ обратной поезАки Аомой, через 

Женевское озеро. 

-Ну что, Аобрались ли АО вершины?- разАаются при на

шем появлении Аеtятки голосов. 

-Конечно, -отвечаем мы, -и все виАели! Ну а вы? 

- А мы, - отвечают, - очень весело провели весь Аень 

пониже и с большими уАобствами переночевали в оАном из 

отелей. 

Затем, смотрим, является и наш Аоктор ... Он все еше не хо
тел оставить восхожАения, и ему уАалось Аобраться АО того са

мого козьего сарайчика переА крышеобразным склоном, по ко

торому мы лезли на вершину. Но на его вопрос о нас пастух 

только ткнул пальuем в небо и сказал скептически: «Полезли по 

таким местам, ГАе Ааже и козы не хоАят, ни за что не Аоберутся». 

Услыхав такое решение, Аоктор поАумал ... и повернул назаА. Но 
и его застала внизу та же самая гроза, и он безуспешно звонил 

по всем гостиниuам, пока наконеu не постучался с отчаяния в 

ворота небольшага тюремного ЗАания, ГАе сторож согласился 

приютить его за несколько франков, с тем условием, чтобы он 

был заперт на ключ в ОАНОй из ОАиночных камер и ушел на рас

свете, пока его никто не виАел. К АовершениiО же всего, когАа 

мы сели на парохоА, красная феска с кисточкой на голове наше

го «помешика)), потерявшего свою шляпу, возбуАила чрезвычай

ное любопытство всех пассажиров и в особенности пассажирок. 

«Турок, турок! Смотрите турка!» - шептали со всех сторон, и 

все туристки спешили протесниться к нашей группе, чтоб раз

гляАеть его во всех поАробностях. 
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Так и ·кончилось это самое замечательное по своим приклю
чениям пуrешествие, и долго потом мы со смехом вспоминали 

между собой его различные эпизоды. 

Ну вот, Верочка, я и исполнил наконеu твое желание расска

зать что-нибудь о моих альпийских похождениях. довольна ли 

ты? Но зато теперь мя частных разговоров с вами остается у 

меня мало места. 

Как смешно описал ты, Петя, эту крошку Лери. 

У меня теперь так и звенит в ушах ее воображаемый голо

сок: «Петя, чai<i! Маня, чай!» Сразу видно, что дочка ваша уже 

принадлежит 20-му веку. И, признаюсь, Это мне больше нравит

ся, чем uеремонное обрашение с родителями- «На ВЫ>>,- ко

торому нас научили в детстве. Если б мне когда-нибудь снова 

удалось увидаться с мамашей, я прежде всего попросил бы у нее 

позволения говорить ей «ТЫ», как в раннем детстве, это несрав

ненно проше и нежнее. 

Что это у вас за кавалькады составлялись летом, Верочка? 

Кто из вас наездники и наездниuы? ЕзА.ит ли кто-нибудь из вас на 

велосипеде? Когда же ты, Катя, пришлешь мне обешанные кар

точки всех вас? 

Не придавай, Груша, такого трагического значения несколь

ко грустным размышлениям, иногда прорываюшимся в моих 

письмах. В обшем, я не склонен к унынию ни в каких обстоя· 

тельствах жизни и считаю повешенный нос одной из самых 

неприличных вешей в мире, потому что он нарушает хорошее 

настроение и у всех окружаю.ших. Как поживает теперь наша ми

лая Молога, со всеми ее летними и зимними заботами и увесе

лениями? 

Твои слова, Надя, что Анатолий Михайлович более всего лю

бит «Читать лежа», напомнили мне, что этим же самым мог бы и 

я охарактерИзовать свою жизнь за последние месяuы, хотя и по

рываюсь каждый день «писать стоя» шестнадuатый том своих 

тетрадей (потому что пишу только всегда стоя, за этажеркой). 

Что вы поделывали этой весной в Петербурге? Аолго ли там про

были? 

От души радовался я, Ниночка, читая о твоих эдинбургских 

ilохождениях: о всех этих купаниях, балах и фейерверках. Как 

раз на таком же бале был и я, в Кларане, на берегу Женевского 
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оЗера. Тоже были и лодки, иллюминованные разноцветными ог

нями, и фейерверки, и ракеты на берегу и с окружаюших гор, 

так что я вnолне понимаю твое описание. Рисуй, танцуй, зани
майся и читай романы и в следуюшее лето. Одно другому не 

вредит, совершенно напротив - приносит пользу. А я-то ду

мал,· что ты, my darling, была в настояшем шотландском Эдин
бурге. 

Николай Морозов 



ПИСЬМО АЕСЯТОЕ* 

25 августа 1901 roAa 

Милая и АОрогая мамаша! 
... Это лето было такое теплое и ясное, ка1<их уже Аавно не 

бывало в наших краях, и я буАу наАеяться, что возможность 

провоАить все время в имении, на чистом возАухе, послужит 

вам лучшим uелебным среАством, буАу наАеяться, что ваше 

не3Аоровье кончилось еше весной. И откуАа только берутся, 

посреАи ваших лугов и березовых рош, все эти поганые кок

люшечные микробы и тому поАобная Арянь! Аругае Аело - в 

больших гороАах или у нас; но Ааже и ЗАесь не было ничего 

nоАобного. 

Хотя посл.еАние три-четыре месяuа я и чувствую себя не

сколько б.олее нервозно, но в обшем мое зАоровье осталось, 

как и в прежние ГОАЫ, ни то ни се. Все это время я работал 

очень много наА составлеf-!ием новой книги поА труАно выгова

риваемым АЛЯ вас названием: «ПериоАические системы. Теория 

·внутреннего строения химических еАиниu»**, и успел вполне 
закончить всю работу в августе, а о мльнейшей суАьбе этой 

книги сообшу вам только.в слеАуюшем письме***. 

* Затеряно и восстановлено по сохранившсмуся в тетрадях чер
новику. - Позднейшее при.мечание. 

**Ее у меня взяли тогда для персдачи на рассмотрение Д. И. Мен
делсеву или Н.Н. Бекстову, но я умолчал об этом в письме, •поб не 
испQртИть деЛа, зная манеру департамента делать вес наоборот жела
емому.- Позднейшее при.мечание. 

*** Напечатаtiа в 1907 году . ...., Позднейшее при.мечаиие. 

12 BIIJIJillcкнliC. 
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Всякий раз, когАа я вам пишу, я не могу не пожалеть глубо

ко, что большинство моих научных работ настолько специаль

ного характера, что о соАержании их нельзя ни с кем потолко

вать, кроме люАей, nосвятивших всю свою жизнь изучению этой 

же области естествознания. Аля большинства обшеобразован

ных люАей самые названия моих сочинений покажутся сочета

нием совершенно непонятных звуков •.. 
Ну Аа что поАелаешь! Верно, такова уж моя суАьба! Всякий 

АОЛЖеН работать В ТОЙ области, В КОТОрой НаАееТСЯ Принести 
пользу люАям, - иначе жизнь была бы слишком пуста ... 

Что сообшить вам о моей жизни? Почти нечего. Она иАет 

по-прежнему ОАНообразно. Вот только в конце июня буря при

несла к нам новую воспитанницу, вторую Чику, на этот раз уже 

Аеревенскую ласточку малютку, отличаюшуюся от гороАских ла

сточек тем, что у нее лапки не покрыты пухом. Эта Чика оказа

лась еше более ручной, чем прежняя. 

После наших многочисленных опытов ежегоАного воспита

ния крошечных ласточек, выбиваемых бурями из гнезА на окру

жаюших нас баСТИОНаХ, МЫ уже убеАИЛИСЬ, ЧТО АЛЯ ИХ ПОЛНОГО 
приручения необхоАимо только очень много возиться с ними, 

отвечать на всякое их шебетание и самому заговаривать с ними, 

а так как у оАного это отнимает массу времени, то новую Чику 

мы переАавали от оАного к Аругому. Сначала ее прихоАилось кор

мить, насильно раскрывая ей рот, потом уже, на зторой или тре

тий Аень, проголоАавшаяся птичка начала брать сама. Аля окон

чательного же приручения мы приманивали ее к себе, Аержа муху 

на некотором расстоянии, ·а затем заставляли перелезть к мухе с 

оАной руки на Аругую. В результате такого, найАенного прежним 
опытом, способа получилось нечто поразительное. Она АО того 

привязалась к нам, что преАпочитает наше обшество Ааже ком

пании своих поАруг. Стоит только позвать ее: «Чика! Чика!»

как сейчас же она спускается из-поА небес и начинает, как муха, 

кружиться вокруг головы. А.аже и без зова она постоянно воз

врашается полетать вокруг кого-нибуАь из нас. Если работаешь 

в огороАе, то она саАится поблизости на верхушку первой во

ткнутой в землю палки и наблюАает с таким серьезным выраже

нием, как буАто вполне понимает Аело. Если сиАишь и читаешь, 

она спускается с высоты, саАится на плечо или на голову и смот

рит оттуАа, особенно за переворачиваемыми страницами, с са-
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мым серьезным и внимательным вид.ом. По временам она любит 

и просто пошалить. Если пока.жешь ей муху, она вд.руг д.елает 

вид., что муха ей совсем не нужна, вспорхнет и начнет махать 

крыльями перед. ней, как бабочка перед. uветком, вися в возд.ухе 

на од.ном месте, или вд.руг примется быстро кружиться перед. 

лицом, не д.авая себя поймать .. Но стоит только спрятать муху в 
кулак, как Чика сейчас же испугается и сама сяд.ет на руку. 

Грустно только под.умать о ее буд.ушей суд.ьбе. При таких при

вычках, проголод-авшись гд.е-нибуд.ь во время перелета в Афри

ку, она, того и гляд.и, сяд.ет на голову к первому арапчонку и 

буд.ет сцапана и привязана на нитку. Впрочем, в этом отноше

нии она, кажется, имеет уже некоторую опытность, так как, вид.и

мо, остерегается всех посторонних люд.ей и Ааже птиц. Раз, при 

виАе только что иеланного чучела галки, Чика мгновенно взлете

ла на возд.ух, закричав от страха каким-то совсем не птичьим го

лосом. Теперь, когАа я пишу, она уже<; неАелю как исчезла во 

время неожиАанных холоАов, вд.руг начавшихся у нас в АВад.uа

тых числах августа. Верно, уже улетела в Африку! .. 
Но н'е ОАНИ ласточки разнообразят теперJ> мою жизнь. В по

след-ние гоАы у товаришей царит настояшая мания куровод-ства. 

РазвоАятся Аесятками цыплята, и кругом царят такое клохтанье 

и побеАоносные «кукареку», что я затыкаю себе уши ватой, ког

Аа принимаюсь обАумывать и писать свои сочинения*. Но веро

ятно, и это увлечение скоро кончится и заменится чем-нибуАь 

Аругим. Обший фон жизни в заключении - независимо от вре

мени и места- это конвульсивная порывистость и в большин

стве случаев потеря способности к самооблад-анию и прод-ол

жительному систематическому труд. у. Счастлив тот, у кого есть 

какие-нибуАь опред-еленные интересы, например научные, и 

возможность их уАовлетворять хотя бы отчасти! .. Отсутствие 
семьи, которая могла бы nать исхоА естественной потребности 
человека любить и охранять беззашитные сушества, зависяшие 

всецело от него од.ного, невальна вызывает у него всякие сурро

гатные увлечения. Од.ин привязывается к голубям и раАуется, 

когАа они свивают у него гнезАа в печурках камеры, хотя поста-

* Последняя фраза была исключена мной из пнсьма, чтобы не по
вредить хозяйственным занятиям товарищей, и осталась только IJ тет

радях в черновом наброске, с которого н персписано этq затерявшсе

ся письмо. -Позднейшее примечаиие. 

12• 
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янное воркованье и мешает ему спать; Аругой развоАит кроли

ков, которые поеАают щ::е им же самим посаженные в прошлом 

гоАу кустарники и Аеревья; третий размножает кур и АО того уха

живает за ними, что со стороны невальна кажется, буАТо не куры 

существуют АЛЯ человека, а человек АЛЯ кур ... Все это понятно, 
и иначе быть не может ... И я не могу не согласиться с товари
щами, что из всех преАприятий, какие у нас завоАились, куры с 

их яйuамИ приносят наиболее пользы (АЛя желуАка); но мне все
таки жалко виАеть, что многочисленные пестрые uветы, кото~ 

рыми все .так восхишались и увлекались несколько лет назаА, 

теперь - увы! - почти везАе раскопаны курами, поруганы и 

забыты ... * 
КогАа вы получите это письмо, моя Аорогая мамаша, лето 

уже совсем окончится, и наступит осень с ее АОЖАЯМИ и непого

Аами. Берегите же в это время свое зАоровье! .. На ОАНОй из фо
тографий, присланных мне Верочкой, я виАел ваш птичий АОМ 

совершенно таким же, как он стоял при мне в роше. Вспомнив, 

как вы заблуАились ночью Ааже по Аороге из нашего Аома в кух

ню, яневольно поАумал с тревогой, как же вы ухоАите в эту powy, 
так Аалеко! .. Впрочем, веАь вам и не прихоАится бывать там по 
вечерам, Аа и Анем вы, верно, захоАите туАа лишь в сопрщюжАе

нии кого-либо из лрислуги ... Еше раз прошу вас, не беспокой
тесь обо мне так много. ЛюАи с не особенно крепким зАоровьем 

в конuе конuов Аелаются выносливее тех, кто был постоянно 

зАорав. Я очень Аоволен, что в прошлом моем письме вас раз

влекли мои рассказы о приключениях в Савойск1-:1х горах. KorAa 
кругом нет никаких перемен, о которых было бы возможно рас

сказать, мысль невольно улетает за тысячи земель ... Признаюсь, 
что и мне самому бывает по временам приятно вспомнить оме

стах, гАе пr:юнеслись послеАние ГОАЫ моей жизни на свобоАе. 

• Это утилитарное направление было введено у нас в 1900 году 
комендантом, разрешившим сначала В.Г. Иванову, а затем и другим 

желающим товарищам разводить кур в их крошечных садиках. Пара 

кроликов сама прибежала к нам из комендантского сада и поела по
чти вес посаженные рапсе кустарники у С.А. Ивапава и некоторых 

других, а голубей приручал П.С. Поливанов. Меня эти увлечения 
очень огорчали, так как отвлекали от умственных интересов и заня

тий. Это огорчение в слабой степспи и прорвалось наружу в печаль
ном тоне последних строк. Через год, при Плеве, вес это было уничто
жено, как пе:-~аслужснныс нами льготы. - Позднейшее примечание. 
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Все мельчайшие события переА Аолгим заключением вспомина· 

ются необыкновенно ярко, и, может быть, именно поэтому бе· 

рега Женевского озера и окружаюшие его горы стали АЛЯ меня 

теперь как бы вторым Барком. Притом же тот, кто хоть сколько
нибуАь сочувствует прироАе и прожил там uелые гоАы, не может 

не полюбить этой местности. Она так прекрасна, что Ааже ЗАеi::ь 
я не раз нахоАил в попаАавших к нам случайно иллюстрирован

ных журналах то ту, то Аругую картинку местностей, ГАе я когАа• 

то жил. 0АнажАы, открыв книгу по географии, я увиАел в ней 

картинку островка Руссо при, выхоАе Раны из Женевского озе

ра, гАе ПОА памятником этого великого писателя я не раз сижи

вал с книгой в. руках, на скамеечке, в тени пмкучих ив .. .-От ОА
ного виА.а этой картинки так и повеяло на меня чем-то близким 

и роАным, и я чуть не uелую неАелю мечтал ·о прошлом, позабыв 

свои ежеАневные Аела и все окружаюшее ... Потом прихоАилось 
встречать в иллюстрированных журналах и Аругие близко зна" 

комые места, которые вижу з.а.есь во сне: Роше-Ае-Нэ, Аан-Аю~ 

МиАи, Граммон иди вершину Салева наА Женевой, совершенно 

в tом же виАе, как они преАставлялись из око~:~ моих жилиш·в 

Кларане или Женеве. 

Большая часть этого письма была уже написана к 25 августа; 
но окончанию его в этот Аень помешала необхоАимость пере· 

плести ОАНУ из моих научных работ*, а затем наступило какое

то вялое настроение; наАеюсь, что письмо не очень опозАает, а 

относительно упомянутой сейчас «вялости•• не беспокойтесь: она 

была не от незАоровья ... ** 

(Конец этого письма утрачен в черновике.) 

* 4Псриодичсские системы, теория BILyтpcщJero стросния·х·ими
ческих элементов•, которую только что разрешили взять у меня для 

"передачи Н.Н. Бекетов у на рассмотрение. -Позд-нейшее при.мечание. 
•• Карповича увели в карцер. - Позднейшее при.мечание. 



ПИСЬМО ОАИННААUАТОЕ 

2 марта 1902 гоАа 

Llорогая моя, милая мама! 
Смотрю на фотографию, гАе вы сиАите на стуле за углом 

Аома, полуобняв Ниночку, прижавшуюся к вашим коленям. Это 

замечательно хороший снимок. КаЖАая моршинка ясно виАна на 

ваших руках и лиuе. Только как много появилось у вас этих мор

шинок, моя Аорогая! 

Верочка писала мне, как вы вспомнили о ямах, которые я 

накопал у крыльuа флигеля, когАа был еше мальчиком, и как по

том вы еАва не сломали себе ногу в оАной из них. ВеАь и я по
мню эти ямы! Меня очень занимало тогАа, что такое нахоАИтся 

ПОА полами комнат флигеля, потому что TYA!i не было ни с ОАНОй 
стороны прохоАа. Вот я и взАумал поАкопаться ПОА крыльuо, что

бы проползти этим путем в преАпоЛагаемые «ПОАЗемелья», а в 

результате вышло только то, что, схоАя с крыльuа, вы как раз 

попали в ОАНУ из моих ям. 

По этому повоАу припомнилс~ мне и Аругой случай со мной 

самим. КогАа я приезжал к вам из гимназии на каникулы и жил в 

верхнем этаже, мне всегАа было скучно пересчитывать ногами 

на лестниuе все ступени, и наконеu, после многих упражнений, 

я научился скакать оттуАа в три огромных прыжка, по оАному 

через каЖАый поворот лестниuы, и так ловко, что проАелывал 

это Ааже ночью. Раз крикнули меня снизу ужинать. ЗапозАав из

за каких-то занятий, бегу со всех ног. САелал в абсолютной тем

ноте первый прыжок, через верхний ряА ступеней, и благопо-
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лучно уперся руками в противоположную стену. САелал второй 

прыжок- снова благополучно толкнулся во вторую стену. САе

лал третей и послеАний прыжок- и еАва лишь попал ногами на 

пол, как уАарился лбом о кастрюлю с супом, которую проносил 

в потемках переА лестниuей наш тогАашний повар Иван. Крыш

ка с кастрюли полетела со звоном на пол, часть супа выплесну

лась, а повар, в испуге от неожиАанности, завопил не своим го

лосом ... Я быстро отворил Аверь в сосеАнюю, освешенную ком
нату, увиАел, в чем Аело, и сказал Ивану, чтоб он, когАа буАет 

возврашаться назаА, поАтер с пола суп и ничего не рассказывал, 

потому что супа осталось еше Аовольно АЛЯ всех. 

Бегу в столовую как ни в чем не бывало, сажусь меЖАу вами 

и только чувствую, что переА правым глазом у меня появилась 

как буАто какая-то завеса, а все кругом смотрят на меня с изум

лением и спрашивают, что это со мной? 

Я протер рукой свой глаз и вижу: пальuы в крови, бровь наА 

глазом рассечена краем крышки, которую я сбил с кастрюли, и 

кровь с нее течет мне прямо в глаз. Так и пришлось сознаться, 

умаляя по возможности эффект, что, мол, «это я наткнулся не

чаянно на Ивана с супом». 

Не знаю, помните ли вы теперь, как обвязывали тогАа мою 

голову платком, а отеu говорил: «Этакий сумасшеАший! » ЕАва 
ли помните, потому что кровь перестала течь уже на слеАуЮ

ший Аень, и я снял повязку. А ве.Аь шрам ВАоль брови сохранил

ся у меня и АО сих пор, только его труАно рассмотреть сразу в 

волосках ... 

Писать вам о своей жизни более поАробно, чем это сАелано 

в прошлых письмах, я не имею права. 3Аоровье мое по-прежне

му Аовольно хрупко, но не хуже, чем в прошлом гоАу. Никаких 

.опасных болезней не бы-ло. Я и теперь могу гулять с ОАним из 

.товаришей по заключению, но не пользуюсь этой льготой в тех 

размерах, как позволено, по причине почти ежеАневных науч

ных занятий у себя в камере, а летом - также и на прогулках. 

Притом же виА оАних и тех же лиu, живу.ших Аень за Анем в про

Аолжение многих лет в той же самой обстановке, отрезанных от 

окружаюшего мира и часто не имеюших переА собой никакой 

опреАеленной uели, перестает вносить разнообразие в нашу 

жизнь, и разговоры понемногу становятся все более и более вя-



360 С. Валянский, И. Недосекuиа 

лыми, по не;юстатку преАметов, о которых не было бы уже сто 

раз переговорено. Вот разве кто-нибуАь вАруг заболеет или стря-

сется какая беАа ... *, · 
Очень хочется по временам взглянуть на простор лугов и 

полей и Ааже как-то зашемит от этого желания на Ауше, но по

скорее гонишь от себя воспоминания и стараешься Аумать о чем
нибуАь Аругом. КогАа я был в Берне, я часто хоАил смотреть на 

семейство меАвеАей, которые там соАержатся на гороАской счет 

(и получают от посетителей пряники!) в память каких-то Арев

них событий. От них же произошло и самое название этого го

роАа. Живут они в огромной круглой яме, занимаюшей полови

ну оАной из гороАских плошаАей и огороженной железной ре

шеткой. На АНе ямы построен АЛЯ них красивый белый АОМ с 

берлогами внизу, а посреАине ямы растет, если можно так выра

зиться, ствол большого засохшего Аерева, весь обоАранный их 

когтями, потому что они постоянно влезают на него, чтобы по

смотреть с высоты на улиuы гороАа. Вот так живу и я! Но как 

печально, что и у нас на Аворе не устроено такого места, с кото

рого было бы можно взглянуть хоть раз в гоА на простор окру

жаюшего мира! .. · 

В прошлых письмах я не раз уже говорил вам всем о своих 

занятиях и работах по теории строения вешества. Теперь могу 

прибавить, что мне разрешили послать их обшее изложение на 

имя презиАента Русского физико-химического обшества**, АЛЯ 

рассмотрения спеuиалистов. Я САал эту работу в конuе прошло

го roAa, ПОА названием «ПериоАические системы. Теории внут
реннего строения химических еАИНИU». Если мои вывоАы окажут

ся справеАЛивыми, т.е. поАтверАятся соответ~вуюшими опыта

ми, то моя работа, несомненно, буАет иметь серьезное значение 

АЛЯ науки. Не вхоАЯ в спеuиальные поАробности, неуместные.в 

письме к неспеuиалистам, я М?ГУ только сказать, что моя теория 

своАит первоначальные крупинки, или, как их называют, атомы, 

всех простых вешеств: железа, меАи, серы, фосфора и Ар. -к раз

личным комбинаuиям ОАНИХ и тех же трех, еше более пе(>воначаль

ных, невиАимых крупинок: полуатома очень легкого газа - ге-

• Намек на ухудшение условий заключения n этом году.- Поздней
шее прu.мечанuе. 

•• Н.Н. Бекетоnа.- Позднейшее при.мечаиuе. 
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лия, атома воАороАа и третьего, по-виАимому, не сохранившега

ся на Земле в свобоАном виАе, вешества, первоначальный атом

ный вес которого был равен четырем атомам воАороАа, а совре

менный вес есть кратное этого числа. 

Комбинаuии эти устраиваются не по произволу, а по прави

лам, установленным в современной химии АЛЯ так называемых 

углевоАороАных раАикалов, из соеАинений которых состоят все 

животные и растения. Результат такого построения оказывается 

зам~чательный: периоАические ряАы получаемых комбинаuий 

преАсказывают все химические и Ааже физические особеннос

ти известных в настояшее время «простых)) вешеств, т.е. таких, 

которые мы не успели пока разложить на более простые, и, кро

ме того, они указывают на сушествование в прироАе и опреАе

ляют главные свойства многих еше неизвестных вешеств. КогАа 

я впервые обрабатывал эту теорию; еше в восьмиАесятых гоАах, 

она преАсказала, меЖАу прочим, сушествование в прироАе и са

мого гелия, и uелого ряАа разнообразных вешеств, неспособных 

соеАиняться химически с м~таллами, чего нельзя было-обнару

жить по обычной периоАической системе, как она была обрабо

тана в то время МенАелеевым и Лотаром Мейером. И что же? 

Не прошло и нескольких лет, как почти все эти вешества были 

открыты, к моей величайШей раАости, английским физиком Рам

заем и его сотруАниками! 

Но кроме этого, теория объяснила и много Аругих особен

ностей, замечаемых у «простых» вешеств, показав меЖАу про

чим и то, что вопрос об их преврашении оАних в Аругие вовсе не 

такая неразрешимая заАача, как большинство Аумает в настоя

шее время; что посреАством спеuиально приспособленных ме

тоАов и приборов можно расчленить современный гелий на по

луатомы* и, присоеАинив их к атомам большинства обычных 

«ПрОСТЫЮ) вешеств, преобразовать ИХ В НОВЫе, НеСКОЛЬКО более 
тяжелые и с Аругими свойствами. ПравАа, что ввиАу чрезвычай

ной труАности получения чистого гелия, хотя бы и в очень ма

лых количествах, такие опыты Аолжны обхоАиться необыкновен

но Аорого, а потому не могут иметь никакого промышленного 

значения ... Но АЛЯ познания прироАы возможность превраше-

- * Это писано в марте 1902 года, а через два года эти полуатомы 
были экспериментально открыты Рамзаем и названы х-эманацией 
_радия.- Позднейшее приме-чание .. 
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ния хотя бы некоторых вешеств, считаемых простыми, в Аругие 

такие же имела бь1 большое значение. 
Теперь, когАа я уже переАал свою рукопись по начальству 

(и, говорят, она уже послана по назначению), меня смушает толь

ко ОАНО обстоятельство: преАМет моей работы принамежит к та

ким, о которых иАет еше немало споров меЖАу спеuиалистами, и 

среАИ них имеются почти фанатические приверженuы как слож

ности, так и неАелимости атомов. Такие знаменитостИ-, как Крукс, 

высказываются за сложность и были бы преАрасположены зара

нее в пользу моих построений. другие, в том числе и МенАеелев, 

более склонны кАопушению неразАелимости. Поэтому суАьба 

моей рукописи во многих отношениях зависит не только от ее 

собственных Аостоинств или неАостатков, но также, хотя бы в 

некоторой Аоле, и от того, как привык смотреть на этот преАмет 

Аанный ученый. Вот nочему я ЖАУ теперь с большим интересом 

какого~нибуАь известия о ней. Но как бы то ни было, я все же 

очень раА, что хоть ОАНа из моих работ попала наконеu в компе
тентные руки. 

Теперь я занимаюсь уже новым исслеАованием по матема

тической физике, потому что еше несколько лет тому назаА, 

при обработке ((Строения вешества)), заметил, что по Авум-трем 

соотношениям, Ааже часто и по оАному, межАу несколькими 

сложными физическими Аеятелями в прироАе можно матема

тическим путем опреАелить и все их остальные соотношения, 

поАобно тому как в зоологии по ОАному зубу животного мож

но начертить и все остальное его тело. Но АЛЯ этого мне при

шлось разработать новый метоА, который я назвал «качествен

ным физико-математическим анализом.))*, ГАе .вместо химиче

ских формул, наполнявших «ПериоАические системы», пестрят 

на кажАой страниuе математические формулы. Этим путем мне 

уАалось уже сАелать несколько очень интересных АЛЯ меня вы

воАов - например, что притяжение межАу небесными свети

лами зависит не от ОАних только их масс, как это Аумают АО 

сих пор, но и от заключаюшейся в них спеuиальной энергии 

тяготения, так что при некоторых условиях, например, при аб

солютном нуле температуры, межАу звезАами и их планетами, 

• Книга 40снопы I<ачсствспноrо физшю-матсматичсского анали
за• была после моего освобоЖдения издана Сытиным п 1908 году. -
Поздиейшее примечаиие. 
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вероятно, не буАет никакого притяжения и планетные системы 

распаАутся. Впрочем, это опять такой вопрос, который интере

сен только АЛя спеuиалистов, а межАу вами, мои Аорогие, я АУ

маю, не найАется ни ОА~юго, кто хоть сколько-нибуАь занимался 

бы в настояшее время физикой, химией или астрономией, и если 

я переполнил этой сухой АЛЯ вас материей uелых АВа столбuа 

мое~о письма, то лишь АЛЯ того, чтоб навсегАа отвести себе Аушу 

и более не возврашаться к поАобным преАМетам. 

Навалило у нас в эту зиму такое количество скегу, что еАва 

уАавалось разгрести место АЛя прогулки. Впрочем, в среАине фев

раля была АОВОЛЬНО ЯСНаЯ, ХОТЯ И ХОЛОАНаЯ, ПОГОАа, а теперь кру

ТИТ во всех закоулках самый проАувной ветер. Ну Аа скоро вес

на,- наступает март,- и когАа вы получите это письмо, у вас, 

верно, буАут уже uвести оАуванчики ..• 

Как иАуттiюи акварели, Ниночка~ Что касается АО твоих «ана

томических» рук, НОГ И тому ПОАОбНОГО, ТО В былые времена ри
СОВаЛ их много и я. Раз перерисовал почти uелый атлас по срав

нительной анатомии, но потом вся куча моих рисунков - и ко

пий, и с натуры- затерялась при каком-то переселении*. 

Считая и групповые снимки, я имею тебя теперь в четырех 

виАах, и очень Аоволен этим. А умаю, что узнал бы тебя с перво

го взгляАЭ. Как хорошо, что ты побывала в своих роАных краях и 

повиАалась со всеми. Боюсь, что внутренняя обстановка наших 

комнат сильно изменилась во время меЖАуuарствий, которые там 

случались в 80-х гоАах. 

Ты говоришь, что вспомнила Ааже и место, ГАе стояли твои 

игрушки? Можешь себе преАставiпь,· веАь И я помню, ГАе стояли 
мои! Помню Ааже, что когАа к нам с Катей взяли первую гувер

нантку, наша старушка· нянька так плакала о нас и так напугала 

нас буАушим учением, что мы попрятали все свои игрушки во 

флигель, в углу за няниной «лежанкой». 

Желал бы я по,смотреть на твой Аомашний зверинеu, Груша, и 

на твои uветники. Большинство семян, которые я вам посылал, 

хорошо зимуют, а потому ты о них не очень беспокойся. Что же 

касается АО нас, то у нас слишком мало места, чтобы развоАить 

* Проще гоnоря, се сжег один тоnарнщ, у которого она была на 
сохранении, из опасения полиции. - Позднейшее прu.нечание. 
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вместе и птиu, и uветники. 0Ано исключает Аругое. Аа и все это у 

нас не более и не менее как «ЗАания, построенные на песке)); ни

когАа не можешь сказать с уверенностью, что при~;~есет тебе зав

трашний Аень. Вот почему я преАоставил свой уголок, уже несколь

ко лет тому назаА, в'полное распоряжение величайшему в мире 

саАовнику- прироАе, и она шеАро украшает его такими чуАными 

лопухами и чертополохами, что просто прелесть. Ни ОАНО выхо

ленное растение не может сравниться с ними по хуАожественной 

красоте. 

Я сильно опасаюсь, Верочка, что теперь, когАа я наполнил 

uелую страниuу письма такой сухой материей, как соАержание 

моих ученых работ, ты никогАа более меня о них не спросишь. 

Аа и· поАелом, Верочка! А.аже и спеuиалист почти ничего не по

нял бы по моему краткому описанию. Аля этого необхоАимо про

честь всю рукопись, страниu в пятьсот; со всеми ее чертежами и 

таблиuами. Могу сказать только, что занятия эти АЛя меня -
вопрос жизни и смерти. Только в то время, когАа я отАаiось им 

uеликом, АНИ прохоАят АЛЯ меня быстро и незаметно; иначе часы 

тянутся, как неАели, Аа и зАоровье сейчас Же становится хуже. 

Вот почему я очень желал бы получить благоприятный ответ. 

ТогАа я с уАвоенной энергией принялся бы за окончательную 

обработку своей новой физико-математической рукописи, ко~ 

тЬрая- по моей собственной оuенке- буАет интереснее пер

вой,· потому что привоАит к совсем неожиАанным вывоАам, тог~ 

Аа как иАеи о строении вешества, изложенные в прошлой рабо

те, уже сильно поАготовлены многими частными исслеАованиями, 

хотя и не были никогАа развиты послеАовательно и системати· 

чески.· 

Прошайте, мои Аорогие! Крепко обнимаю вас всех. БуАьте 

ЗАоровы и счастливы! 



ПИСЬМО ABEHAAUATOE 

18 сентября 1902 гоАа 

Милая, Аорогая мама, прежАе всего uелую и обнимаю вас сто 
раз! Ваши послеАние письма почему-то сильно запозАали, я по

лучил их только в. половине сентября и потому начиная с авгус

та очень беспокоился о вас. Но тем сильнее была моя раАость, 

когАа наконеu пришла посылка и я узнал, что ваше зАоровье было 

Ааже лучше, чем в прежние гоАы. 

Верочка пишет, что вы говеете по-прежнему в Никульском, а я 

уже Аумал, что бывший Капаньекий свяшенник Аавно присоеАинил 

вс1о нашу усаАьбу к своему прихоАу. Я .очень хорошо помню, как 

мы каЖАый ГОА еЗАИли в Никульекое на. Светлое Воскресение и воз

враwались на заре после службы обратно, зайАя снаЧала на клаА

бише поклониться наАгробньlм плитам АеАушки и бабушки по отuу. 

Помню и место около .левого клироса, гАе мы обыкновенно сто

яли, и АаЖе голоса певчих, а вот теперь еше неожиАанно вспомнил 

и свою первую исповеАь, когАа мне было только семь лет. Я был 

так перепуга1-1, что не признал за собой решительно ни оАного гре

ха и на разные вопросы свяшенника отвечал, что никогАа ни с кем 

«Не ссорился», «Не серАился>> и «ничем не огорчал своих роАите

лей», так что исповеАовавший меня старый отеu Иоанн только улыб

нулся и сказал мне: «Благословляю тебя, сын мой!» 

О моей собственной жизни не могу вам сообшить ничего 

нового или хорошего ... * 3Аоровье мое не хуже, чем в прошлом 
* Было последовательнос ухудшение условий.- Позднейшее при

мечание. 
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гоАу. От вялости пишеварения ы>ктор шпигует меня три раза в 

неАелю электричеством. Говорит, что, по мнению берлинских 

спеuиалистов, это - самое лучшее среАство. Микстуры и по

рошки тоже прлучаю по-прежнему регулярно и с их помошью 

живу Аень за Анем, не унывая. да и по прироАе я мало склонен к 

меланхолии, хотя лето это было такое унылое, что хоть кого могло 

бы вогнать в тоску. Летних Аней совсем не случилось в этом гоАу. 

После весны сейчас же наступила осень, так что Ааже малина не 

успела вызреть, а никогАа не Аозревавшие яблоки не Аостигли и 

половины своей обычной величины. дожАи прохоАили букваль

но кажАый Аень, и выпало такое количество воАы, как буАто все 

тучи Европы и Азии нарочно захоАили сюАа, чтобы поплакать 

наА нашими головами. Поэтому и заниматься письменными ра

ботами прихоАилось почти все время у себя в камере, а не в 

своем заросшем лопухами уголке на Аваре, как в прежние лет

ние месяuы. 

Условия моей жизни, особенно по отношению к научным за

нятиям, стали склаАываться тяжелее, чем в прежние ГОАЫ, когАа 

была только что разрешена наша переписка, и АЛЯ системати

ческой разработки открытых вопросов науки стало еше более 

затруАнений. Не знаю Ааже, какие книги появляются на свет Бо

жий по интересуюшим меня физико-математическим наукам*·. 

0Анако, несмотря на все, я уже усоел окончить свою вторую 

научную работу, носяшую очень АЛинное название: «Основы ка

чественного физико-математического анализа и новые физиче

ские факторы, присутствИе которых он обн.аруживает в силе тя

готения, Аействиях Электрической энергии и Аругих явлениях 
прироАЫ»**. Вышло немнагим более пятисот страниu, и я пере

плетал ее как раз в Аень получения ваших писем. Впрочем, я уже 

писал вам о ней, так же как и о рукописи «ПериоАические сис

темы», посланной с разрешения министра на рассмотрение Ник. 

Ник. Бекетову, как презиАенту Русского физико-химического.об

шества. Теперь ЖАУ только уАобного случая, чтобы попросить о 

переАаче и этой моей работы на рассмотрение спеuиалистов, 

но не знаю, скоро ли это уАастся, Аа и уАастся ли вообше. Новая 

рукопись преАставляет то преимушество переА первой, что она 

не привоАит ни к каким чересчур неожиАанным вывоАам, за ис-

* Вес было отобрано Плеве. - Позднейшее при.мечаиие. 
•• Издана в 1908 году.- Поздиейшее при.мечаиие. 
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ключением изменчивости силы тяготения, в зависимости от фи

зических условий, хотя и nреАставляет совершенно новый ме

тоА обработки физических воnросов чисто математическим nу

тем. Поэтому АЛЯ человека, который nривык Аержаться старых 

мнений, она не буАет казаться слишком смелой в своих заключе

ниях, и ему буАет легче согласиться с ней, тем более что кажАый 

.новый nараграф вывоАится из nреАыАушего строго математи

ческим nутем. Но и ЗАесь главная беАа в том, что я живу в тем

ноте. ПросиАев более АВаАuати ОАного гоАа отрезанным от внеш

него мира, я совсем nозабыл о безостановочном течении вре

мени и о том, что все те реАкие на нашей роАине светила науки, 

которые в мое время были nолны сил и энергии, теперь Аолжны 

быть совсем Аряхлыми стариками, если еше живы, а более моло

АЫХ я зt-саю только по некоторым их работам и потому нахожусь 

в постоянном затруАнении, кому же лучше послать свою руко

nись, если nолучу разрешение? Притом же и выбирать я стара

юсь исключительно межАу такими, всем известными, учеными, 

nосылка которым не могла бьt возбуАить никаких поАозрений со 

стороны начальства. 

Как теперь ~аше зрение, АОрогая мама? Верочка мне nишет, 
что вы сильно бесnокоились весной из~за того, что мое письмо 

немного оnозАало, сравнительно с nреАыАушими. Я лично все

ГАаnисали буАу nисать вам в nервые же АНИ no nолучении ва
ших nисем и, каково бы ни было мое зАоровье или Аругие обсто

ятельства моей жизни, буАу САавать их в nроАолжение nервой 

же неАели или в крайнем случае Аесяти АНей nосле nолучения 

ваших. Но ваши письма АохоАят АО меня не всегАа в оАно и то же 
время, а Аальнейшая суАьба моих зависит не от меня ... 

УАивляюсь, что в наших корпусах и гимназиях Аоiюльству

ются АО сих пор преnоАаванием исключительно франuузского и 

немеuкого языков, тогАа как английский, Аавно перегнавший их 

во всех отношениях, отсутствует в обязательной программе, а 

меЖАу тем без него скоро нельзя буАет nовернуться на земном 

шаре. Уже в настояшее время он является самым распростра

ненным среАи всех остальных, как по занимаемой территории, 

так и по количеству люАей, говоряших на нем от рожАения (бо

лее 120 миллионов), не говоря уже о культурности этого населе
ния. А в буАушем ему преАстоит еше большая роль. На всех ос

тальных языках, взятых вместе, не изАается в гоА столько книг и 
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журналов- научных, хуАожественных, nолитических и литера

турных, - как на нем оАном, а по качеству они лучше. В ЗаnаА

ной Евроnе, не говоря уже о крайнем Востоке и Аругих внеевро

nейских странах, он nреnоАается во всех среАних учебных заве~ 

Аениях, и среАи образованных не-англичан на нем так много 

читают, что в Лейnuиге и Париже сушествуют особые фирмы 

(Таухниuа и Гашетта), сnеuиально изАаюшие английские книги 

АЛЯ иностранuев, без nрава их ввоза в британские влаАениЯ. Если 

в корnусе у Вали английский язык nреnоАается не обязательно, 

то советую ему nоАучить его хоть немного, а то nотом nриАется 

жалеть: 

Твои вnечатления, Ниночка, nри nасешении Борка служат 

как раз nовторением моих собственных. И мне в Аетстве все его 

ЗАания и расстояния казались необыкновенно громаАными, а 

nотом, когАа nрихоАилось гоА за гоАом nриезжать туАа на кани

кулы, мне всегАа казалось, что они уменьшаются, no мере тогь 
как вырастал я сам. А.а это так и Аолжно быть. ВеАь всякие раз

мер~! мы, в сушности, относим к собственному росту, и то, что 

нам кажется маленьким, АЛЯ крысы или мыши Аолжно быть чрез

вычайно велико. 

Боюсь, моя Аорогая Верочка, что твоя раАость no случаю 
nрошлогоАней посылки моей рукоnиси Бекетаву слишком nреж

Аевременна. Я АО сих пор не имею о ней никакого известия, -и 
это меня так огорчает, что если б я не nривык работать раАИ 

самой работы, как пчела, которая ташит меА и воск Ааже в раз

валившийся улей, то Аавно бы nришел в отчаяние и жил бы, как 

многие Аругие, Аень за Анем, лишь бы сутки nрочь ... Хотя ты и 
пишешь в утешение, что <<рассматривать и произвоАить опыты 

наАо время Аа время», но главная беАа в том, что ему скоро 80 
лет, и я Ааже не знаю, жив он теперь или нет, и если жив, то со

хранил лИ настолько боАрасти или зрения, чтобы перечитать по

чти 500 страниu моей рукописи. Если б ты, Верочка, или Ниночка 
могли как-нибуАь справиться о ней, то это была бы АЛЯ меня са

мая лучшая роЖАественская елка буАушей зимы. 

Роман Сенкевича «Камо гряАеши?>>, о кенаром ты спрашива

ешь, я читал, и он мне понравился, хотя эnоха, которую он опи

сывает, слишком отАалена от нас. Ее нравы и обычаи, а также 

склаА ума Аействуюших лиu во многом стали АЛЯ нас совершен-
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но чужАы, а потому часто труАно войти в положение героев ро

мана и прочувствовать этот роман так сильно, как могли бы про

чувствовать талантливый рассказ из более близкой к нам эпохи. 

Возьмешь, например, Петрония. Говорят, что он описан особен
но хорошо, а меЖАу тем попробуй-ка войти в его Аушевное со

стояние! Поэтому и смерть его в среАине романа не произ-воАит 

на читателя никакого впечатления. 

Конечно, истинное назначение и истинная мера при оuенке 

бЫТОВОГО романа АОЛЖНЫ -заКЛЮЧаТЬСЯ В ТОМ, НаСКОЛЬКО верно 
он описывает жизнь и характеры Аанного времени. КогАа роман 

написан Аействитель·но талантливо и жизнь Аовольно близка АЛЯ 

нас, мы инстинктивно чувствуем в нем правАу и искренность, и 

нам кажется иногАа, что все это мы переАумывали или пережи.., 

вали сами. Но АЛЯ того чтоб обламть такой силой и яркостью 

изображения, необхоАимо, чтобы автор сам много лет враtиался 

в том мире, который нам изображает, и наблюАал его лично, а 

не по ОАним чужим рассказам. Всякий раз, когАа он изменяет 

этому правил у, он неизбежно буАет впаАать в ряА более или. ме

нее грубых ошИбок. Чтоб убеАиться в этом, стоит только про
честь те части рассказа или повести, Ааже у хороших иностран

ных писателей, ГАе они переносят Аействие в страны, которых 

не пасешали лично, например, в Россию. Возьмем хоть у Евге
ния Сю лучшее место в «Вечном ЖиАе» - описание снежных 

пустынь Сибири на берегах Берингова пролива, после пронес
Шейся НаА ними снеЖной метелИ, повалившей вековые ели и со
сны. Аля того, кто не имеет ясного преАставления о прироАе этих 

стран, это - чуАное место; но оно теряет все свое обаяние АЛЯ 

того, кто знает, что область северных лесов кончается за несколь

ко сот верст АО Берингова пtюлива, ГАе госпоАствуют тунАры Аа 
моховые болота, а потому не может быть и вырванных с корнем 

вековых Аеревьев, о которых пишет Сю. А о второстепенных 

писанИях уж и говорить нечего. В оАном франuузском романе, 

nринаАЛежашем перу небезызвестного писателя, взАумавшего пе

ренести Аействие в Россию, оАна глава начинается тем, как Авое 

влюбленных сиАеЛи на берегу реки, ПОА тенью огромной клюквы 

(~ 1 'ombre d'un grand klukwa). Аля франuузов, слышавших только 
названия наших северных ягоА, это место кажется особенно ко

лоритным, но каково читать его нам? Конечно, у Сенкевича:, ко
торый сам жил в Италии, не может быть таких грубых -ошибок, 
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особенно в оnисаниях nрироАы. Но более тонкие и труАнее nоА

Ааюшиеся анализу че-рты характеров и тиnов nервых веков хри

стианства - как их восстановить по тем отрывочным свеАени

ям, которые Аошли АО нас через несколько рук, и nритом нереА

ко в nротиворечивом виАе, или касаются только внешней стороны 

событий? 

.1аже самого языка Аревних римлян и греков мы, в сушнос

ти, не знаем. Прослушав несколько раз, как nроизносят иност

ранные слова ЛЮАИ, изучившие их no самоучителям или в ОАИ
ночном заключении, через третьи руки, я nришел к nолной уве

ренности, что если бы Аревние поэты- ОвиАий и Гораuий

услыхали, как их торжественно Аекламируют в наших евроnей

ских школах (и притом кажАый нароА произносит на свой лад), 

то они nреЖАе всего схватились бы за бока от неуАержимого 

хохота. 

Мой привет всем, кто меня помнит и любит! 

Николай Морозов 



ПИСЬМО TPИHA.t\.UATOE 

17 февраля 1903 гоАа 

Милая, Аорогая мамаша! 
КажАый раз, как я начинаю писать. вам свое полугоАичное 

письмо, мне хочется преАставить себе вас через разАеляюшее 

нас пространство и через Аолгие ГОАЫ разлуки, такими, как вы 

теперь, в своей Аомаш~:~ей обстановке, так знакомой и близкой 

мне по воспоминаниям Аетства и юности. И каЖАая фотографи

ческая картинка, АОХоАяшая АО меня из роАного края, каЖАая 

группа близких лиц, расположившихся на крыльцах и балконах 

знакомой усаАьбы, снова буАят в моей Ауше картины нашей бы

лой жизни вместе, и так хотелось бы в эти мгновения посетить 
роАные места и увиАать снова вас, моя Аорогая, и всех осталь

ных близких люАей! И я Аействительно часто вижу вас, сестер и 

брата, но только не такими, какие вы в настояшее время, а каки

ми я вас виАал много лет назаА. ПравАа, что, рассматривая ваши 

фотографии, я Аавно привык к вам и в вашем современном виАе 

и новой обстановке, и пока боАрствую, я именно и преАставляю 

вас, какими вы есть по фотографиям, не исключая и племянни

ков с племянницами, и узнал бы кажАого при первой встрече; но 

стоит лишь немного заАремать, и все мгновенно меняется! Вы, 

мама, сразу молоАеете лет на триАuать и более, а брат и сестры 

обрашаются в Аетей! .. 
· Мне грустно поАумать, моя Аорогая, что ваше зрение АО та

кой степени ослабло. А то вы увиАали. бы, что многое из того, к 
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чему мы с вами так привыкли в роАном имении, сильно переме

нилось. Развалины староборковского Аома, ГАе вы прежАе жили 

и откуАа, как вы мне рассказывали когАа-то, выскочила ночью из 

окна второго этажа и убежала uыганка, посаженная туАа за во

ровство, уже совсем исчезли без слеАа, а старая липа, росшая в 

тамошнем маленьком саАике, Аавно свалилась, так что, вый.б.Я за 

угол нашего флигеля, никто уже не виАит на горизонте е.е круг

лой вершины. Впрочем, что же мне говорить только о ваших пе

ременах? Окружаюшая нас жизнь ИАет своим путем и· понемно

гу наклаАывает отпечатокстарины и на то, что я зАесь виАел но

вым в nервые гоАы заточения. Все Аавно посерело и обросло 

лишайниками, Аа и меня самого не минула рука времени, и час

то теперь прихоАится чинить себе то печень, то легкие, то cepA
ue, то желуАок ... 0Анако, как это ни покажется уАивительным 
АЛЯ постороннего человека, я все-таки никак не могу преАста

вить себя пожилым человеком. Из моей жизни как бы вырезаны 

начисто все впечатления, свойственные среАнему возрасту, и 

оставлены лишь те, какими поАарили меня молоАые ГОАЫ, а по

тому нет на мне и того отпечатка в манерах или характере, кото

рый наклаАывается Аолгой жизнью. БлагоАаря этому обстоятель

ству из меня, Аолжно быть, вышло нечто очень странное. Готов 

бы бегать и играть с Аетьми, как равный с равными, - и рассуж~ 

Аать с взрослыми о всевозможных отвлеченных преАметах ... 
Желчности же, разАражительности и нетерпимости к чужим мне

ниям, характеризуюших утомленных жизнью люАей, во мне нет 

Ааже и слеАов, так что разговоры или обыАенные отношения со 

мной ни АЛЯ кого не бывают в тягость ... 
Особенно обраАовало меня, Аорогая моя мама, что в этом 

гоАу у вас, по-виАимому, не было никаких простуА или острых 

болезней. БуАьте же и в буАушем ЗАоровы, а обо мне не беспо.,: 

кайтесь, мое зАоровье не хуже, чем прежАе, и за мою жизнь нет 

причин опасаться! Все время, какое позволяют силы, по-прежне

му посвяшаю занятиям физико-математическими науками, хотя 

условия моей жизни стали страшно неблагаприятны АЛЯ всякого 

умственного труАа. За невозможностью разрабатывать теперь 

современные вопросы теоретической физики, я привожу теперь 

в поряАок запас материала, накопившегася в голове в прежние 

гоАы. Какими затруАнениями ни было бы обставлено стремле-
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ние человека работать АЛЯ науки, но если он более триАuати лет 

только и Аумал о тех же самых преАметах, то у него неИзбежно 

накопится значительный материал и возникнет ряА ИАей и обоб

шений, которые могут привести к открытию очень важных зако

нов прироАы,.а эти открытия неизбежно вызвали бы при опытной 

проверке и практические применения, полезные АЛЯ всего чело

вечества ... 
Вот почему меня очень огорчают преграАы, поставленные мне 

.АЛЯ того, чтоб я не мог сообщить своих научных вывоАов компе

тентным лицам! И это тем более жалко, что у меня есть все осно

вания рассчитывать, что некоторые из них имели бы серьезное 

значение .АЛЯ физико-математических наук. Если буАет благопри

ятный случай, я А умаю еше попросить министерство об этом, но 

в настояшее время, суАя по всему, такое обращение было бы со

вершенно безнаАежно. По-виАимому, Ааже и писать ЗАесь об этом 

мне неЛьзя, так как вам, очевиАно, не позволили ответить на мои 

вопросы в прошлом письме. Но я от всей А уши благо.Аарен вам за 

ваши хлопоты и нисколько не сомневаюсь, что вы со своей сто

роны САелали .АЛЯ меня все, что от вас зависело*. 

Я уже сообшал вам Аовольно поАробно соАержание Авук 

или трех из моих прежних научных работ, а о том, что выйАет 

из современной обработки накопившихся у меня материалов, 

сообшу вам буАушим летом, так как я больше люблю говорить 

о своих законченных произвеАениях, чем о новых замыслах, 

которых, может быть, и не приАется АОВ~сти АО полного окон

чания. 

Сестра Груша мне пишет, меЖАу прочим, что, хотя она ни

сколько не считается молчаливой в обшестве, но как только 

возьмет перо, так все сразу улетучивается у нее из головы. А 

вот у меня так наоборот: мне легче писать, чем говорить. Впро

чем, это и понятно: веАь я кажАый Аень аккуратно посвяшаю пи

санию часа Ава или три и не сЧитаю изученным ни ОАного преА

мета, пока не преАставлю его в своем изложении на бумаге. Как 

раз теперь оканчиваю АВаАuатый том своих «Научных записок и 

заметок», в которых заключается около пятнаАuати тысяч стра-

· * Вес место, tшпс•tаташюс курсивом, было замазано в департамен
те полиции и восстановлено здесь мной по черновику, сохрапившс

муся в моих шлисссльбурrских тетрадях. - Поздиейшее примечаиие. 
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ниu исписанной бумаги. Они-то и служат мне главным материа

лом, когАа принимаюсь за систематическую обработку какого

либо научного вопроса. Что же касается АО частной переписки 

с роАными и Арузьями, то мне кажется, милая моя Груша, боль

шинство люАей нахоАит АЛЯ нее мало материала еАинственно по

~ому, что хотят говорить в своих письмах лишь ОАНИ умные веши 

или переАавать важные новости, которые вообше реАки в обы

Аенной жизни. По-моему, это - велиЧайшее заблужАение. Сле~ 
Аует писать, вот как я теперь, все, что прихоАит в голову, хотя 

бы это была, в сушности, чепуха, конечно, не очень уж Глупая. 

ТогАа окажется страшно много материала АЛЯ Аружеской пере

писки. СиАит, например, муха на стене: взять Аа о ней написать, 

и можешь быть уверена, что выйАет не хуже всего Аругого. Вот 

жаль только, что теперь зима, и у меня в комнате нет ни ОАНОй 

мухи (послеАняя беАняжка умерла после непроАолжительной, но 

тяжкой болезни в начале Аекабря), а то я сейчас же показал бы 

тебе, что и этот преАМет АЛЯ переписки не хуже всякого Аругого. 

Пиши же и ты все, что приАет в голову,- веАь мелочи вашей 

жизни АЛЯ меня особенно интересны! Это все равно как буАто 

виАишь человека в его Аомашней обстановке, а не прибравшего

ся АЛЯ приема гостей. 

Ах, моя Аорогая Ниночка! Прочитав названия твоих пер

вых классных картин: «МеАный кувшин переА желто-зеленой 

портьерой» и «Амур с головой из глины на зеленом плюшевом 

поле», я очень смеялся, Аа и теперь смеюсь, хотя и знаю, что 

все это необхоАимо. ВеАь по таким названиям можно бы было 

заключить, что ты отчаянная АекаАентка в живописи! Напиши 

мне непременно в слеАуюший раз твои мнения о различных 

современных течениях в хуАожестве и к какому роАу живопи

си более влекут тебя твои вкусы? Некоторые направления раз-' 

вились уже после того, как я исчез с земной поверхности; но 

кое-что я все-таки успел увиАеть АО того времени, забежав не~ 

сколько раз в лонАонские, парижские, берлинские и ваши пе

тербургские галереи и выставки. О позАнейших выАаюшихся 

произвеАениях я мог суАить зАесь лишь в прежние ГОАЫ, по АО

хоАившим АО нас несколько лет назаА иллюстрированным изАа

ниям - а это, конечно, Аает очень блеАное преАставление об 

оригиналах. 
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СреАи всех направлений второй половины XIX века особен
но сильное впечатление произвоАила на меня английская шко

ла -.так называемые прерафаэлиты. Большинство картин Берн

Ажонса- это чуАо что такое, так и врезываются в воображение! 

Не случалось ли тебе виАеть копий с его «Золотой лестниuы», по 

которой спускается толпа молоАых Аевушек, или картин мифо

логического соАержания вроАе «Зеркала Венеры», и т.А.? Ска

жи, пожалуйста, можно ли отнести Беклина к символистам, как 

их понимают в новейшее время в живописи, или к их роАона

чальникам? О символистах я не имеЮ никакого преАставления, 
кроме того, что они любят выбирать странные сюжеты и упот
реблять особые приемы при наложении красок, а потому не 

могу и,меть о них и никакого мнения. Но вот в поэзии так сим

волизм, по-моему, выступает иногАа и не совсем уАачно. Не
сколько лет тому назаА я читал по-английски оАного, чуть не 

лучшего, из этого лагеря, МереАита, и в половине фраз не мог 

Аоискаться никакого смысла, хотя Байрона, Томаса Мура и Ару

гих английских поэтов читаю совершенно свобоАно и Ааже знаю 

наизусть некоторые из их стихотворен·ий. А у МереАита -толь

ко звучная Аиалектика Аа еше необычно запутанное череАова

ние рифм. О русских преАставителях этого направления я ни

чего не знаю, кроме нескольких смешных пароАий вроАе со

ловьевской: 

Призрак ль,о.ины огне,о.ышашей 

В звучном сумраке nогас, 

Г,о.е стоит меня не слышаший 

Гиацинтовый Пегас. 

Еше читал я коrАа-то случайно с Аесяток стихотворений 

Бальмонта, относяшего себя тоже к символистам. У этого -
выАаюшийся талант. Нужно признаться, что все необычное по 

форме или соАержанию Аействует на нас заразительно. Это так 

верно, что, прочитав его стихи, и я сейчас же захотел написать 

о.по-нибуАь в необычном роАе и приАумал, межАу прочим, риф

мы на четвертом слоге от конuа. Таких еше ни разу нигАе не 

употребляли, но их оказалось так мало, что писать этим разме

ром почти невозможно, и мне уАалось закончить только ОАНО 

стихотворение: 
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В южном море воюшая 

Мечется волна, 

Вечно берег роюшая, 

Риф .<~.робит она; 

HQ за рифом скрывшееся 
Озеро молчит, 

И Н3.<1. ним склонившесся 

Небо вечно спит, 

Так, стенами скованные, 

В мире гроз и беА, 

Словно закомованные, 

Спим мы много лет. 

Впрочем, веАь ты, Ниночка, хуАожниuа, и стихи, верно, не 

по твоей спеuиальности. 

БлагоАаря тому что у меня сушествует потребность погово

рить в моих письмах с каЖАым из вас отАельно, они неизбежно 

всегАа страАают отрывочностью. ПрихоАится постоянно переска

кивать от оАного преАМета к Аруrому: от Ниночкиных хуАоже

ственных успехов и картин ВАруг перехоАишь к моим собствен• 

ным огорчениям из-за того, что не хотят выпустить на волю мои 

послеАние' научные работы и новые математические формулы, 
хотя моя компетентность в этих преАметах и признана теперь 

офиuиально благоАаря отзыву .1.П. Коновалова*. 

Все ваши фотографические снимки я переплел в ОАИН том, и 

вышел великолепный альбом, так что при первом желании я могу 

вас всех увиАеть и прогуляться в воображении почти везАе по 

роАным ·местам. Выпавших из гнезАа ласточек в этом гоАу нам 

уже нельзя было воспитывать (жанАармы хватали и убивали), но 

воробьи по-прежнему прилетают, еАят из рук и зимой саАятсЯ 

на колени uелыми стаями. 

Твой рассказ, Верочка, о местных школах и ежегоАных по

езАках с мамашей в Никульекое к пасхальной заутрене был АЛЯ 

меня очень интересен и вriервые Аал мне 'более отчетливое преА

ставление о современном Аеревенском быте. Это хорошо, что 

* Строки, набранные курсивом, были ·вымараны в департаменте 
полиции и восстановлены здесь мною химическим путем. -Поздней
шее примечание. 
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козлегласие в ваших .<lеревенских церковных хорах исчезает, а 

то у меня по сих пор скрипит в ушах, как только вспомню, что 

это было за пение, ког.<lа к нам приезжали «славить Христа». 

Что же касается .<lO твоих ястребенков~ то, мне кажется, моя 
.<lорогая, твои оппоненты были правы. Хишных птиц, конечно, 

не сле.<lует пло.<lить, хотя я и понимаю вполне, что тебе было 

жалко от.<lавать их на чучела, после того как ты сама их вырас

тиr.а. Но ве.<lь по.<lумай только, что каж.<lая из них, .<lЛЯ того что

бы сушествовать, неизбежно .<1олжна пожирать каж.<lый ГО.<l сот

ни три невинных певчих пташек! Если б мне случилось ког.<lа

нибу.<lь побывать летом в Барке, я непременно взял бы лестницу 

и осмотрел бы внутренность каменных ворот. Там, в столбах, 

наверное, живут те совы, которые Истребили всех соловьев в 

нашем ему. А вот галке твоей пере.<lай мой поклон ... Как она 
поживает~ 

На твой вопрос о моих научных занятиях и предположениях не 

могу пока сказать ничего утешительного. Ты сама видишь, как пло

хи сrали условия АЛЯ научных работ. Привожу в порядок накопив

шиеся материалы в ожидании лучших Аней, как это приходилось 

делать и ранее, когда условия были еше хуже. Оглядываясь назад на 

эти двадцать два года, протекшие со времени моего п.оследнего аре

ста 28 января 1881 года, я не без облегчения вижу, что за все это 
время я никогда не впадал в мизантропию и не терял способности к 

умственной работе, хотя более половины моей жизни прошло води

ночестве, за семью замками. При встречах с другими люАьми, кто 

бы они ни были, но особенно с товарищами по суАьбе, я всегАа 

показываю веселую физиономию. А так как мне разрешено виАеть

.ся с Аругими только на проrулках, то почти никто из товарищей и не 

nоАозревает, сколько порошков и микстур мне прихоАится прогла

тывать по временам, чтобы nо4держивать свое существование. Во

обше я очень хорошо умею владеть собой и, кажется, не навожу 

своим виАом тоски ни на кого из окружающих*. 

Чтоб спокойнее спать и не ви.<lеть во сне математических 

формул, постоянно читаю на ночь что-нибу.<lь более легкое, по 

-* Вес напечатавнос курсивом было эам.аэано в департаменте по
лиции, по потом восстановлено мной химическим путем. - Поздией
шее примечание. 
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.возможности иностранные романы, чтоб не позабыть языков; 

если же случайно не с.11елаю этого, то .11олго не могу заснуть. Не 

так .11авно. читал .11еАушку-Аюма в перевоАе с ро.11ного франuуз

ского языка на английский, а в послеАнее время перечитывал 

еше Реклю: «Земля и люАи)), 

БуАем же на.11еяться и теперь на лучшие Ани! Uелую вас всех, 

мои Аорогие! 



ПИСЬМО ЧЕТЬIРНААUАТОЕ 

25 ИЮНЯ 1903 ГОАа 

Милые мои, АОрогие! 
Сейчас я nолучил все ваши ПИС!>Ма и карточки и нахожусь 

еше во взволнованном состоянии, как и всегАа в такие АНИ. Эти 

АНИ я nосвяшаю исключительно нашим семейным восnомина

ниям и обыкновенно бросаю всякие nосторонние занятия АО 
тех пор; nока не соберусь ответить. СегоАня же я особенно АО

волен, так как nолучил вашу nосылку ранее обыкновенного, и 

неожиАанность еше nрибавила к моей раАости. Кроме того, ког

Аа nолучаешь известия скоро nосле ,их отnравления, то меньше 

остается оnасений, что с тех пор могло случиться что-нибуАь 

Аурное. 

Я живу nо-nрежнему, моя Аорогая мамаша, ЗАоровье мое не 

хуже, чем ранее; по крайней ·мер~ вся зима nрошла без каких

либо острых болезней, а к обыкновенным хроническим я Аавно 

nривык. Несравненно больше я бесnокоюсь за ваШе зАоровье, и 
nотому известие, что у вас в nосле.Анее время не было никаких 
особенных болезней, кроме nрошеАшей уже благополучно оnу

холи лиuа, сильно облегчило мне Аушу. 

Лето стоит nока очень теnлое и ясное. У вас в имении собра

лось уже, наверное, много нароАу. Что-то вы nомелываете в этот 

вечер, когАа я вам nишу? Можетбыть, катаетесь на лоАке на пруАу 

парка или еше сиАите и толкуете за чаем на балконе Аома? Или 

кто-нибуАь читает вам газету или журнал, или все ушли куАа

нибуАь в поле, как это иногАа Аелали мы при отuе? 
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Я очень раА, что Верочка, а с ней и вы все уже получили 

ответ от министра внутренних АеЛ о том, что моя рукопись «Пе~ 

риоАические системы»* была переАана на рассмотрение ОАному 

из професеорав и что его мнение уже переАано мне. 

«Что сказал профессор?- спрашивает меня Верочка.- САе~ 

лал ли он нужные опыты? Как он мог прочитать так скоро все 

пятьсот страниц рукописи?» 

Признаюсь, что мне Аовольно труА~о вам ответить на ваши 
вопросы в такой форме, которая была бы понятна АЛЯ не зани

маюшихся специально этим преАМетом. Боюсь, как бы не вышло 

СЛИШКОМ скучно. 0АНаКО ВСе-таки ПОПЫТаЮСЬ переАсПЬ вам суш~ 
ность Аела, насколько это возможно на оАной страничке моего 

письма. 

С с.амых Аавних пор, как только возникло современное есте

ствознание, считается нерешенным ОАИН очень важный вопрос: 

как Произошли в прироАе современные металлы - железо, се

ребро, меАь и Аругие, - а вместе с ними и некоторые неметал

лиЧеские вешества, например, сера, фосфор и, главное, газы воз~ 

Ауха? МоЖно ли считать Их абсолютно неразложимыми на более 
простые и первоначальнЫе веШества, присутсtвие которых аст

рономия указывает на некоторых звезАах и в нахоАяшихся меж

АУ ними, то там, то зАесь, туманных скоплениях, - или Же, по

Аобно т~му как все окружаюшие нас камни и почва состоят глав

ным образом из соеАинения металлов с газами возАуха, так И 

сами эти металлы и газы состоят из некоторых Аругих, еше бо

лее первоначальных вешеств, чрезвычайно прочно соеАинившИх~ 

ся межАу собой? 

Все эти неразрешенные ранее вопросы занимали меня с Аав

них пор, и им-то (как я уже не раз писал вам прежАе) и была по

свяшена моя работа. ПреАмет этот чрезвычайно важен не только 

АЛЯ буАушего развития физики, химии и астрономии, но и АЛЯ 

всех наших осн.овных преАставлений о прошлой и руАушей жизни 

Вселенной. Большинство самых выАаюшихся загранИчных ученых 

склонны реша1ь этот вопрос в том же смысле, как решаю его я в 

своем сочинении, и Ааже Аумают, что все окружаюшие нас преА

меты образавались из ОАного и ·того же первоначального веше-

• Вышла отд€лыrым изданием, после освобождения, в 1908 году.-
Поздиейшее при.мечание. · 



ЧЕТЫРЕ ВСТРЕЧИ 381 

ства, называемого мировым эфиром. Правда, что, оставаясь на 

строго научной почве, нельзя еше в настояшее время довести дело 

до самого первичного вешества, как не довел его и я, но все же 

мне, после многолетних размышлений и вычислений, удалось по

казать вполне научно, каким образом могли образоваться все со

временные металлы и простые неметамические тела лишь из трех 

родов более первоначального вешест~:~а. При этом объясняются 

все их физические и химические свойства, история и время об

разования их на Земле и других небесных светилах, а вместе с 

тем предсказываются, как неизбежные последствия, и некоторые 

явления, считавшиеся до сих пор совершенно необьяснимыми, 

например, присутствие кр1:1стамизаuионной воды в большинстве 

растворимых кристаллов и самое ее количество-в каЖАом из них. 

Но к сожалению, в последние два-три десятилетия меЖА у рус

скими, и особенно петербургскими, химиками возникло новое 

направление, представители которого считают все металлы, все 

главные газы воЗАуха и несколько других не-металлических ве

шеств абсолютно неразложимыми ни на что другое, т.е .. суше
ствуюшими вечно и неизменно в той или другой своерj форме, 

каЖАый элемент как своеобразное вешество, о разложении ко

торого нече.го и думать. Вот почему при посылке моей рукописи 
мне очень хотелось выбрать такого из видных представителей 

русской науки, который не держался бы этих взглядов, а былбы, 

tfаоборот, склонен, как большинство. иностранных ученых, счи

тать металлы неразложимыми только потому, что нет такой ре

торты, где их можно было бы нагреть тысяч до десяти градусов ..• 
Мне казалось, что такой ученый, увидев в моей работе толь

ко подтверждение своих собственных взглядов, охотно произ

вел бы те опыты, о необходимости которых я говорю, между тем 

\(ак представитель противоположных воззрений, привыкший счи

тать все попытки в этом направлении заведомо безнадежными, 

должен был б!;>l прежде, чем приняться за дело, переубедиться 

во всех своих основных представлениях. 

Но к несчастью, мои дорогие, мое сочинение было передано 

не Бекетову, а одному из самых кр<!йних представителей проти

воположных взглядов. Этот ученый, несомненно, очень образо

ванный, добросовестный, но мои доводы его не переубедили, а 

потому он, конечно, не прои.звел и указываемых мной опытов, 
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тем более что они не из легких*. 0Анако, несмотря на это, он 

Аал (не мне, а начальству, от имени которого и была послана ему 

рукопись) очень лестный отзыв о моей работе ... Но так как мне 
неловко самому себя хвалить и это щ:егАа выхоАит очень смеш

но, то уж лучше я привеАу в ответ на вашу просьбу uеликом не

сколько стро~из начала и конuа его отзыва, тем более что точ

ные, собственные выражения человека всегАа интереснее их пе
ресказа Аругимн словами. 

<<Автор сочинения, - начинает он, - обнаруживает боль

шую эруАиuию, знакомство с химической литературой и необык

новенное труАолюбие. ЗаАаваясь обшими философскими воп

росами, он не останавливается переА nоАробностями, кропот

ливо строит мя разбора частностей весьма сложные схемы». 

Затем профессор, рассматривавший мою работу, Аелает не

сколько исторических и обших замечаний, по-виАимому, не име

юших прямого отношения к моей рукописи. Так, например, он 

говорит, что «вес и непреврашаемость элементов», т.е. метал

лов и металлоиАов, «САелались со времен Лавуазье основными 

понятиями и все, что есть uенного в химии, построено на этих 

понятиях». Но так как в этом своем сочинении я нигАе не гово

рил о возможности изменять вес преАметов на земной поверх

ности, а относительно возможности особыми, вывоАимыми тео

ретически, способами приготовлять в лабораториях некоторые 

вешества, АО сих пор не разложенные химией, я говорил лишь в 

оАном месте (Аа и то лишь в семнаАuати строках среАи uелого 

тома рукописи), то эти слова являются, по-виАимому, не возра

. жени ем мне, а лишь желанием со стороны профессора особен-
но настоятельно выразить свое собственное убежАение в пол

ной самостоятельности каЖАого из современных металлоа и ме

таллоиАов и в их вечном сушествовании в прироАе в том или 

Аругом состоянии, т.е. тверАом, жиАком, газообразном, свобоА

ном или соеАиненном химически с Аругими вешествами. Это осо

бенно ясно из послеАних строк Аанного места, ГАе он говорит, 

что «Химический элемент» - т.е. основная сушность кажАого от-

* Рукопись была персдана профессору Д.П. Коновалову, но мне 
было почему-то запрсщсцо сообщать об этом родным, вероятно, что
бы избсжать их хлопот через него обо мне - или, право, не знаю поче
му! - Позднейшее примечание. 
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Аельного металла, каЖАого из газов возАуха и т.А. - есть «Тайна 

прироАЫ», которая не буАет разгаАана гипотезой о их сложности, 

какого бы виАа самая эта гипотеза ни была. 

Затем, снова возврашаясь к моей·раqоте, он говорит о ней 

так: 

«Работа автора- это уАовлетворение естественной потреб

ности мысляшего человека выйти из преАелов виАимого гори

зонта, но значение ее чисто субъективное (т.е. такое, ГАе каж~ 

АЫй имеет право оставаться при своем мнении). Это уАовлетво

рение собственного ума, это личная ·атмосфера, ибо неАостает 

еше проверки, нельзя ли было бы прийти к тем же вывоАам, 

каковы, например, интересные соображения автора о кристал

лизаuионной воАе, обыАенными среАствами, не прибегая к ги-

потезам, требуюшим такой раАикальной реформы хоАячих по

нятий». 

Каким образом можно было бы получить те же результаты, 

какие получил я, еслй оставаться на точке зрения хоАячих nо

нятий, - nрофессор не говорит, но, nо-моему, это совершен

но невозможно, так как наА Аанным nреАМетом работали nочти 

все XIX столетие и никаких уАовлетворительных результатов не 
nолучили, межА у тем как моя теория nоАтвержАена мной более 

чем ть1сячью nримеров, nочти всем, что было АО сих пор изве

стно относительно кристаллизаuионных соеАинений. ·Как жаль, 

что я не могу nреАставить ему трех томов моих материалов об 

этом, собранных в Аругам моем сочинении: «Строение веше

ства»*. 0Анако, не имея возможности разбирать зАесь этот сnе

uиальный nреАмет, я nрямо nерехожу к nослеА.ним строкам его 

отзыва. 

После совершенно справеАЛивага замечания о труАности ра

ботать на nочве чисто «абстрактной», т.е. оАной головой, не имея 

возможности nомогать себе оnытом, nрофессор снова возвра

шается к моему сочинению и говорит: «После той большой ра

боты мысли, которая затрачена автором на анализ химических 

отношений, с высоты, так сказать, птичьего nолета; можно было 

бы ему посоветовать остановить свое внимание на областях бо

лее ограниченных, с тем чтобы Аать их законченную обработку. 

* Эта специальная работа до сих пор пс нашла себе издателя. -
Позднейшее примечание. 
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Опыт мышления и приобретенный навык не пропаАали бы Аа

ром. Могло бы случиться то, что случилось с Карно, открывшим 

свой знаменитый закон термоАинамики при помощи неправиль

ного преАставления о теплоте. ПреАставление о сущности теп

лоты, как виАно, не играло роли в вывоАе, созАанном. верным 

пониманием реальных соотношений». 

После.Аними словами он хотел сказать, что, хотя преАстав

ление о сложности металлов, газов сухого возАуха и т.А. и о 

происхожАении их из более первоначальных вешеств и непра

вильно с его точки зрения, но при моем верном понимании ре

альных соотношений, т.е. фактической части науки, оно не по

мешало бы мне, как и знаменитому франuузскому физико-ма

тематику Карно, сАелать открытия первостепенной важности 

при разработке поАробностей моей теории. В заключение он из_

виняется за то, что уАелил моей теории неАостаточно времени,. 

так как ежеАневные научные работьr приучают оставлять в старо- · 
Не ВСе субъекТИВНОе, Т.е. НеАОКаЗаННОе еше НИКаКИМ ОПЫТОМ, Та
КОе, гАе кажАый имеет право оставаться при .своем мнении .. 

Вот, мои Аорогие, и все, что он сказал~ Принимая во внима

ние, что этот отзыв САелан оАним из сторонников противопо- . 
ло-жных_ воззрений на прироАу вешества, он, в обwем, является 
очень лестным АЛЯ меня. Мне Ааже положительно неловко было 

собственноручно переписывать и пояснять вам некоторые из его 

выражений, но так как в моем распоряжении нет никого Аруго

го, кто мог бы это сАелать вместо меня, то АЛЯ меня и не остает

ся зАесь никакого иного выхоАа. Поэтому я вам и переписалбук

вально все, что непосреАственно относится к моей рукописи, а 

заметки исторического и обшего характера, касающиеся воззре

ний самого профессора, переАал в кратком изложении. Никаких 

указаний на ошибки или возражений на научную строгость и 

логичность моих вывоАов - раз мы станем на точку зрения 

происхожАения металлов и металлоиАов из более перваначаль

нога вешества -в отзыве нет. И Аействительно, разбиравший 

мою работу ученый хорошо знает, что тех же основных убежАе

ний, как и я, Аержались и Аержатся многие первоклассные уче

ные, как в России, так особенно и за граниuей. Хорошо зАесь то, 
что благоАаря этому отзыву мне, вероятно, легче·буАет полу

чить разрешение МИНИСтра на переАачу Аругих МОИХ работ, если 
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когАа-нибуАь наступят благоприятные времена*. Нр печально то, 

ЧТО НИКаКИХ ОПЫТОВ В ПОАТВерЖАение МОИХ ВЫВОАОВ Не бi:.IЛО САС

лано, и особенно то, что рукопись моя снова возврашена мне, 
тогАа как я наАеялсsi, что она останется у того ученого**, кото

рому я проtил ее переАать, и что она принесет свою пользу, если 

какое-либо неожиАанное открь1тие оправАает мои взгляАы. 

Ну вот, мои Аорогие, на этот раз я препоАнес вам uелых пол

торы страниuы ученой материи, которая окажется, вероятно, 

очень скучной АЛЯ большинства из вас ... 
О твоей жизни, Ниночка, я уже знаю кое-что, чего ты и сама 

не знала, когАа писала мне послеАнее письмо. Знаю, что· бабушка 

твоя заготовила тебе сюрприз - красный сарафан - как в сказ

ке. Впрочем, кажется, В сказке А.ело ИАеТ О краСНОЙ шапочке, ну 
Аа все равно! Наверное, есть или по крайней мере Аолжна быть 

какая-нибуАь очень хорошая сказка и о красном сарафане. /1у

маю, что ты уже и шеголяла в нем летом. 

Твой испуг, моя Аорогая, что я приму тебя за АекаАентку в 

живописи, был совершенно напрасен: веАь я уже не раз имел 

описание твоих картин, как от тебя· самой, так и от сестер. Ты 

совершенно права, говоря, что старинная школа никогАа не утра

тит своей прелести, хотя техника, конечно, сильно усовершен

.ствовалась со времен Рубенса и его современников, картины ко

торых мне случалось не раз рассматривать в музеях. Само искус~ 

ство сильно расширило свою область, охватило новые, волнуюшие 

и затраrиваюшие нас стороны и эффекты в окружаюшей нас при

роАе, отметило новые черты оАухотворенной красоты и новые 

внешние проявления внутреннего чувства и мысли на лиuе чело

века; о которых старинные мастера Ааже и не мечтали, хотя ве· 

ликое историческое значение их никто не может отриuать. В 

сереАине XIX века искусство, мне кажется, стало правАивее и 
реальнее Ааже в самом иАеализме, а потому как-то ближе и роА· 

ственнее нам. Новых картин, писанных мазками, -я, конечно, ни

когАа не виАал, а потому не могу о них суАить, но в рисунках эта 

манера произвоАит иногАа положительный эффект. Впрочем, бо-

* Это оказалось бессмысленным мечтанием. После вышеприве
. денного отзыва мои научные работы стали еще усиленпсе охра1r'яться 
· QT всякого постороннего глаза. -Позднейшее примечанuе. 

•• Н.Н. Бе1сетова.- Поздиейшее примечаиие. 

13 Вамнскиli с. 
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юсь, как бы не оказалось, что мы говорим совсем о разных преА

метах. То, что я виАел гоАа три тому назаА в оАном из англий

ских иллюстрированных журналов, были, собственно говоря, не 

мазки и кляксы, а смелые и резкие толстые черты, ГАе несколь

кими взмахами вычерчивалась uелая фигура ... 
Что же касается АО твоей симпатии к лягушкам, то можешь 

себе преАставить- веАь и я ее разАеляю! В эту весну уАалось 

разАобыть несколько лягушечьей икры и вывести из нее в глиня

ном тазу, на прогулке, несколько головастиков, а затем и настоя

ших крошечных лягушонков. Было очень забавно, когАа первый 

из них начал прыгать крошечными прыжками. Но к сожалению, 

кажАый вылезавший из сосуАа лягушонок уже не возарашалея в 

него, а куАа-то исчезал. 

Ты виАишь сама, милая Верочка, что АЛЯ воспоминаний о про

шлом в эт~м письме не остается места. Постараемся возl-iагра

Аить себя в слеАуюшем. На вопрос же твой о моих новых ученых 

работах я, по-виАимому, еше успею тебе ответить. (Я веАь обя

зательно Аолжен в своих письмах помешать все, что хочу ска

зать вам, на оАном листе.) 

После окончания осенью моих «Основ качественного физи

ко-мат,ематического анализа», о которых было уже рассказано в 

прошлом письме, я некоторое время отАыхал и читал англий

ские романы, а затем, через месяu, снова принялся за работу и 

теперь только что окончил книжку, составляюшую уже 21-й том 

моих научных работ. Она небольшая, всего полтораста страниu, 
и называется: «~аконы сопротивления упругой среАы Авижушим

ся в ней телам»*. НаА этим вопросом я уЖе Аавно работал, пото

му что хотел разъяснить себе, каким образом Солнuе, Земля и 

Аругие небесные светила не испытывают заметных замеАЛений 

при своих Авижениях в светоносной мировой среАе, но Аолго 

натыкался в своих поисках на непреоАолимые аналитические 

затруАнения. Вопрос этот в науке считается оАним из самых труА

ных, и наА ним работают еше со времен Галилея. 

• Была напечатана по освобождешш меня из Шлнссельбурга, в •Из
вестиях С.-Петсрбургской Биологической лаборатории Лесгафта» 
(т. IX, вып. 2) и отдслыiым изданием в 1908 г. •Основы качсствешюго 
физико-математического анализа» были напечатаны в 1908 году. 
Поздиейшее при.мечаиие. 
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Только в послеАнюю зиму мне уАалось наконеu вывести на

стояшие формулы, т.е. на~ти такие интегралы, которые Аают ве
личины, хорошо поАХоАяшие к результатам опытов и наблюАе

ний, и притом вполне объясняют обшую картину явления. Это 

меня страшно обраАовало; я сейчас же принялся Аелать uелые 

ряАы вычислений, которыми исписал несколько тетраАей, и за

тем, поАВеАя результаты, окончил всю работу в Ава месяuа .и толь

ко что переnлел ее переА nолучением вашего письма. Об этом 

новом исслеАовании уже нельзя сказать, чтобы оно б~1ло исклю

чительно теоретического интереса. Вопрос о сопротивлении сре

АЫ составляет ОАИН из главных преАМетов препоАавания во всех 

артиллерийских акаАемиях, поА названием «внешней баллисти

КИ». А полученные м"ной формулы Аают возможность очень точ
но вычислять Авижение в атмосферЕ! каких угоАно летяших тел. 

Эти формулы сразу разрешили и интересовавший меня вопрос 

о сопротивлении меЖАузвезАной среАы Авижушимся в ней не

бесным светилам. Величина его оказалась такой малой, что ее 

влияние можно заметить только в миллионы лет. 

Можете себе nреАставить, Верочка, Аа и ты, Ниночка, тоже! 

Как раз в среАине этого письма, всего полчаса назаА, я в первый 

раз в жизни nоnробовал, в виАе отАыха и АЛЯ ознакомления с 

приемами, писать масляными красками на куске картона! Я в 

полном восторге не от своей картинки, а от этого способа писа-

. ния! Это просто замечательно! Не нужно ни резинки АЛЯ исправ
ления каранАашного рисунка, ни стакана с воАой АЛЯ обратного 

смывания слишком густых красок акварельного произвеАения, 

ни Ааже языка, чтобы слизывать лишнюю воАу с кисточек по при

меру всех лучших акварелисток и акварелистов! Какую кляксу 

ни намажь, все можно зАесь покрыть новым слоем краски, как 

только немного поАсохнет! Если же на кисть попало слишком 

много материала, то его можно прямо смазать гАе попало, на 

фоне картины, - это не только ничему не повреАит, но Ааже 

укрепит окончательную окраску фона! Правм, что теперь, пока 

моя картина еше не окончена, ее фон, весь измазанный всевоз

можными uветами, вышел совсем в АекаАентском вкусе, и крас

ная птиuа карАинал, преАставляюшая сюжет картины, выступает 

на нем не такой, какой она летает теперь в тропических лесах 

Южной Америки, а как буАто только что образуется из перво-

в• 
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бытнаго хаоса, о котором повествует нам мифология! Но все 

же только теперь я вполне понял, что живопись масляными крас

ками - это гениальное изобретение! 

Прошайте, все мои Аорогие, буАьте зАоровы и счастливы. Uе

лую много раз мою Аобрую ~амашу и всех остальных близких и 

знакомых. СегоАня как раз Аень моего рожАения, и теперь ты, 

мамаша, верно, вспоминаешь обо мне. 



ПИСЬМО ПЯТНААUАТОЕ 

1 3 февраля 1904 гоАа 

dорогая моя, милая мамаша, только что получил я вашу обыч
ную посылку и вспомнил при этом, что теперь наступил уже 8-й 

гоА нашей переписки, не считая прежних отрывочных известий, 

перемвавшихся от вас в эти 23 гоАа моего заклЮчения. А.ень 
был сумрачный и тусклый, но он показался мне на этот раз еше 

тусклее, потому что не пришло вместе с письмами тех фотогра

фий, которые были приложены к посылке и на которых я снова 

наАеялся увиАать ваши Аорогие лице;~. и места, гАе прошли мои 

Аетские и юношеские гоАы. Я искренно наАеюсь, что тут было 
какое-нибуАь НеАоразумение, пqтому ЧТО фотографии мне было 
разрешено получать от вас еше в прошлое царствование, и не

которые были перемны мне в Аекабре 1893-го или январе 1894 
гоАа. Я сейчас же написал об этом вместе с просьбой перемть 

их мне, если тут вышло какое-нибуАь неАоразумение, и наАеюсь, 

что еше получу их ч!'!рез некоторое время•. 

Теперь же буАу раАоваться и тому, что узнал по крайней мере, 

что все nы живы и более или менее зАоровы. 

Вот скоро вы АОЖАетесь и весны, и теплых солнечных Аней, и 

скоро буАет у вас в имении весело и люАно, и снова вы, моя 

любимая мамаша, буАете окружены своими близкими люАьми, и 

буАет вам куча хлопот, чтобы ублаготворить их всех! БуАьте же 

* Это было напрасно. Министр внутренних дел вес запретил. 
Позднейшее примечание. 
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зАоровы и счастливы, моя Аорогая, и не беспокойтесь так много 

обо мне, потому что моя жизнь и теперь иАет так же, как и в 

прошлые ГОАЫ. ПравАа, зАоровье по-прежнему слабо, и по вре

менам становится тоскливо от оАнообраз·ия, но веАь это про

Аолжается уже столько лет! Если суАьба не лишит меня когАа

нибуАь возможности ежеАневно заниматься своими научными 

работами, обАумывать и решать различные загаАки прироАы, 

отыскивать скрытые еше от нас законы мировой жизни и ста

раться выразить их в точных математических формулах, то моя 

жизнь, вероятно, протянется еше не ОАИН roA и я напишу в сво
ем уеАинении еше не ОАИН том физико-математических иссле

Аований ... 
Это просто уАивительно, но по сих пор я еше нисколько не 

забыл того, что когАа-то окружало меня и чего я не виАал почти 

четверть столетия! .. Ни простара полей и лугов, ни тишины и 
безмолвия наших северных лесов, ни плеска волн, ни безАонной 

глубины открытого со всех сторон ночного неба с его милли

онами звезА, ни лунных зимних ночей с бесчисленными отблес

ками лунного света по снежным равнинам, среАи которых мы не 

раз езжали с вами по проселочным Аорогам, ОАНИМ словом -
ничего, что было так Аавно! .. Чем Аальше ухоАит все это в глуби
ну прошлого, тем становится милее и ближе cepAuy, и часто все 
это преАставляется мне в воображении как живое, и снова воз

никают переА этими призраками прошлого прежние чувства и 

прежние вопросы, которые возникали когАа-то. 

Что звенит там ВАали, и звенит, и зовет~ 

Аля чего по пути пыль столбами встает~ 

И зачем та река широко разлилась, 

Затопила луга, лишь весна началась~ 

Но Аовольно об этом! Я знаю, Аорогая, что вы и без слов все 

это хорошо понимаете, потому что и сами Аавно не виАите ни

чего ... Но зато какая раАость была бы АЛЯ вас, если б вы реши
лись наконеu снять со своих глаз катаракты и операuия вышла 

бы уАачная! .. 
СреАи различных вопросов, которые мне преАЛагает Вероч

ка, есть ОАИН, навеянный, я уверен, вашими мыслями обо мне и 

вашим беспокойством за меня. Так успокойтесь, моя Аорогая! К 
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Христу и его учению, очишенному от всякого приставшего к нему 

впослеАствии суеверия (вроАе веАьм, чуАес, чертей и тому по

Аобной Аряни, несаглаеной с вечными законами прироАы), я от

ношусь с величайшим уважением*. 

-/1а и как можно относиться иначе к человеку, который отАал 

себя на мучения и смерть, чтоб научить люАей любить ближнего 

своего, как самого себя, а истину любить больше, чем себя, по

тому что «Бог есть Истина)), как не раз говорится в Евангелии от 

Иоанна, которое мне особенно нравится из четырех ... А веАь 
все современное естествознание, к которому влекло меня по

чти с самого Аетства, есть не что иное, как искание истины в 

прироАе и вечных законов, которыми управляется вселенная ... 
ВеАь только тот, кто любит истину более всего на свете, и мо

жет быть способным, как истинные современные ученые, бес

корыстно провоАить и АНИ, и ночи, тратить свои силы и зАоровье 

наА разрешением мировых загаАок, раАоваться от всего cepAua, 
когАа уАается что-нибуАь прибавить к тому запасу истинного зна

ния, которым облаАает в настояшее время человечество, и при
хоАить почти в отчаяние, когАа поиски не привоАят к желанным 

результатам ... 
0Ано время (хотя уже Аавно) у меня не было Аругога чтения, 

кроме Библии, и, перечитав ее несколь~о раз, я и по сих пор 

помню наизусть очень многие ее места .. , К некоторым из биб
лейских книг я относился особенно внимательно, так как в них 

нереАко говорится о таких преАметах, которые меня особенно 

интересуют, например, о географических преАставлениях про

шлых поколений чеЛовечества. Но более всего заинтересовал 

меня Апокалипсис, в котором, кроме чисто теологическоИ час

ти, есть прекрасные по своей хуАожественности описания со

звезАий неба, с прохоАившими по ним тогАа планетами, и обла

ков бури, пронесшейся в тот Аень наА островом Патмосом. ОА

нако всю прелесть этого описания может понять только тот, кто 

хорошо знаком с астрономией и ясно преАставляет себе все виАы 

прямых и понятных путей, по которым совершаются кажушиеся 

* Здесь снова сказалась глубокая пропасть между отцами н деть
ми в нашем поколепии ... Мать страшно страдала из-за моего ~неве
риЯ• в то, что возбуждало се глубою;>е благоговенИе ... И I<ак было ее 
успокоить? .. - Поздиейшее прuмечаиuе. 
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Авижения описанных в Апокалипсисе коней-планет, и кто хоро

шо помнит фигуры и взаимные положения сиАяших на них зве~· 

рей -_созвезАий зоАиака, с их бесчисленными очами-звезАами. 

Тот, кто не знает виАа звезАного неба, кто не .может сразу пока

зать, ГАе нахоАятся в Аан.ное время Аня и .гоАа описанные там со

звезАия Arнua или Овна, Весов, Тельuа, Льва, Стрельuа, Алтаря, 

Аракона и Персея, кто никогАа не читал 1;1. старинных книгах о. 

Аревнем символ смерти- созвезАии Скор!Jиона,- по которо~ 

мунесся тогАа блеАный конь Сатурн, или о созвезАии ~озничего 

с его Конскими УзАами, АО которых протяt:-tулась тогАа, после 

грозы, кровавая полоса вечерней зари, или о созвезАии ~евы, 

которое было тогАа «ОАето Солнuем», кто не виАал J3 темную 
з~езАную ночь, как АВаАuать четыре старuа~часа, на которые раз

Аеляется в астрономии небо, обрашаются во.круг вечно непо

Авижного полюса, символа вечности, -АЛЯ того буАет совер

шенно потеряна вся чуАная прелесть и поэзи~ лучших мест этой 

книги, и в голове его не останется ничего, кроме какого-то кош

мара от всех этих «Звериных фигур», с которыми он не может 

связать наАЛежашего преАставления! · 
Только потому, что мне пришлось читать эту книгу уже пос

ле того, как я хорошо узнал астрономию и помнил много типи

ческих форм облаков, встречаюшихся постоянно во время гроз, 

она и могла произвести на меня такое сильное. впечатление! Она 

мне так понравилась, что, несмотря на своЮ нелюбовь к грече

скому языку, которым меня так неумерен·но у~итывали в гимна

зии, я не только прочел эту книгу в поАЛиннИке, по-гречески, но 

Ааже и перевел ее с объяснениями, потому что на гре4еском она 

оказалась вне сравнения лучше и яснее, чем в обычных перево

Аах на русский и Аругие языки ... 
· Но Ааже и этим не ограничились мои теологические занятия 

этого лета! .. Еше при первом чтениИ Апокалипсиса я заметил, 
Что описанные там ВИАЫ звезАного неба и положения планет сре

АИ созвезАий Аают полную возможность вычислить астрономи

ческими СПОСОбами, KOrAa небо ИМеЛО ТаКОЙ ВИА, И, СЛеАователь
НО, опреАелить и roA, и месяu, и Аень, когАа была написана эта 
книга, о времени составления которой не только историки, но 

Ааже и теологи не могут прийти к соглашению, считая Аостовер

ным лишь то, что она написана очень позАно, не раньше конuа 

первого столетия нашей эры. 



ЧЕТЫРЕ ВСТРЕЧИ 393 

. Вычисление это, относяшееся к такому Аалекому прошлому, 
конечно, очень труАно без таблиu Леверрье, т.е., вернее, утоми-· 

тельно и сложно, и распаАается на несколько ряАов различных 

вычислений, а каЖАый ряА распаАается, в свою очереАь, на не

сколnко Аругих; поАчиненных. Но я был так заинтересован, что 

все-таки принялся за это и, исписав uифрами с лишком Аевянос: 

то страниu бумаги и прослеАив таким путем Авижение всех пла

нет по небу за первые восемьсот лет после РожАества Христова;· 

получил наконеu Авумя различными способами, что в опИсанном' 

в Апокалипсисе виАе звезАное небо преАставлялось с острова 

Патмоса только в воскресенье 30 сентября триста АевЯносто пЯ- · 
ТОГО юлианского года, меЖАу четырьмя И восемью Часами вече::· 
ра! Я хотел было с.Аелать и еше проверочное вычисление третьим 
СПОСОбом, НО ЭТО ПОКа не уАаЛОСЬ. Аело В ТОМ, ЧТО ТаКОГО рОАа 
вычисления нельзя прерывать- иначе потеряешь связуюшую нить, 

а наА первыми Авумя мне уже пришлось поАряА заниматься каж

АЫй вечер в проАолжение почти uелого месяuа. Это так менЯ уто

мило, что наконеu затрешала голова, и я начал хоАить как в тума-. 

не. Пришлось Аать себе ОТАЫХ, принявшись АЛя отвлечения мыс

лей за чтение иностранных романов, как я обыкновенно Аелаю в 

таких критических обстоятельствах. После же отАыха, когАа сно7 
ва просветлело в голове, я уже не возврашался к занятиям теолq7 _ 

гией, а принялся снова за разработку различных вопросов по 
физике и физической математике, так как этот преАмет меня ме- . 
нее утомляет, чем какие-нибуАь Аругие, непривычные. 

Спасибо тебе, Аорогой мой Петя, за такое полное сочувствие 

к моим труь.ам по «строению вешества». Это сочувствие- имен-

1-iО то, чего мне более всего хотелось от тебя получить. Братские 

чувства всегАа останутся братскими, но когАа имеешь не только 

брата, но и человека, интересуюшегося теми же самыми вопро

сами, которыми интересуешься сам, то это вАвое Аороже. Очень 

мне хотелось бы, чтоб ты получил когАа-нибуАь возможность 

прочитать мои-работы не в тех кратких изложениях их соАержа

ния, какие я Аавал вам в прошлых письмах, но в полном виАе. 

ТогАа ты не спросил бы меня, как теперь, Ааю ли я указания, как. 

разложить нер·азложенные АО сих пор вешества. 

·в голове моей' и в моих черновых заметках есть немало спо
собов, которые поАска~ываются самой теорией и которые я не-



394 С. Валянскйй, И. Ведосекина 

nременно nоnытался бы осушествить, если б была хоть какая

нибуАь возможность. Что же касается АО моего сочинения «Пе

риоАические системы», которое было рассмотрено АЛ. Коно

валовым* 1 ТО В нем Я ТОЛЬКО ВСКОЛЬЗЬ указывал на АВа СПОСОба, 
nотому что я хорошо знал скептиuизм большинства русских уче

ных по этому преАмету. Вот если б я был в Англии, то, конечно, 
написал бы совершенно иначе, потому что выАаюшиеся британ

ские ученые Аержатся совершенно противоnоложного мнения, 

чем наши. И можешь себе преАставить! .. Их опыты уже поАтвер
Аили очень многое из того, что я несколько лет тому назаА вывел 

теоретически в этой моей работе. Помнишь, я говорил вам не 

раз**, что моя теория строения вешества nреАСказывает, как со

вершенно необхоАимую вешь, что в состав современных метал
лов И металлОИАОВ ВХОАЯТ гелий, ВОАОрОА И еше третий, АО СИХ 

пор неисслеАованный элемент, свойства которого я указывал ... 
И что же? Почти все это теnерь уже nоАтверАилось опытами и 

наблюАениями английских и американских ученых! Присутствие 

структурного воАороАа в атомах металлов указано английским 

астрофизиком Локьером путем спектроскопического исслеАова

ния некоторых звезА, гАе металлические пары отчасти разложи

лись от страшно высокой температуры; а гелий и еше какой-то 

новый неизвестный газ оказались постоянно выАеляюшимися из 

неАавно открытого металла - раАия, и потому Аолжны присут

ствовать и в остальных металлах. Поэтому можно сказать с уве

ренностью, что через несколько лет пребывания .зАесь мои рабо

ты буАут лишь запозАалыми пророчествами о таких преАМетах, 

которые САелаются обшепризнанными ... Если б я был мелочно
самолюбивым человеком, то я очень огорчался бы такой поте

рей своего труАа ... Но АЛЯ меня, наоборот, кажАый такой слу
чай поАтвержАения бывает настояшим празАником. Только бы 

больше было света и истинного знания в человеческих голо

вах, а откуАа оно пришло, из Англии, Америки или Австралии

не все ли это равно? 

Очень бы хотелось мне, Аорогая Груша, исполнить твою 

просьбу и рассказать тебе что-нибуАь о своей жизни. Но АЛЯ 

* Фамилию Коновалова вычеркнули, чтоб не дать моим родным 
возможности повидаться с ним. -Позднейшее примечание. 

* * В прежних письмах, например, в письме одиннадцатом, от 
2 марта 1902 года. - Позднейшее примечание. 
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воспоминаний о прошлом теперь нет места, а современное не 

пре.t..ставляет по.t..хо.t..яших пре.t..метов мя переписки. Могу толь

ко сказать, что у меня, как у тебя, есть поря.t..очно .t..рузей из жи

вотного мира: воробьи, о которых я не раз писал, и несколько 

галок и гьлубей по-прежнему не пересТают навешать меня на 

прогулках. Аа вот еше хромая ворона прилетает по временам и 

просит себе чего-нибу.t..ь поесть. Ласточек в это лето не у.t..алось 

воспитывать, .t..a и синички почему-то исчезли в эту зиму, а то 
ранее о.t..на из них .t..аже забралась зимой на воротник моей шубы 

и .t..олго чего-то искала носиком у меня за ухом, хотя никаких 

насекомых з.t..есь, слава Богу, не во.t..ится ... 
Я чувствую по временам симптомы малокровия. Всего лишь 

несколько .t..ней наза.t.., возвратившись к себе в комнату с прогул

ки, там пришлось расчишать себе .t..орожку от снега, я вА.руг уви

.t..ел от утомления пере.t.. обоими глазами светлые большие пятна 

почкаобразной формы, замечательно хорошо обрисовавшиеся 

на тусклом освешении противоположной стены. Таких я еше ни

когАа не ви.t..ал и потому присел, не разуваясь, чтобы наблю.t..ать 

их изменения, пока не прой.t..ут совсем, но они лишь постепенно 

ослабевали и наконеu исчезли, не обнаружи·в ничего особенно 
интересного. По причине этой слабости я и не занимаюсь со

всем физическим тру.t..ом, за исключением переплетного, .t..a и 
то не более .t..вух не.t..ель в го.t..у. Вообше я пришел к заключению, 

что физический тру.t.. мешает умственным занятиям, а потому и 

раз.t..еление обоих является неизбежным, конечно, не в смысле 

обшего образования, а в смысле спеuиализаuии человека в той 

или Аругой области. 

Uелую тебя семь.t..есят семь раз, .t..орогая Верочка, за то, что 

ты так хлопочешь и заботишься о моих работах ... Какой ответ 
получила ты о них от министерства внутренних .t..ел? Твое пись

мо, по женскому обыкновению, без обозначения го.t..а и месяuа, 

но мне кажется, что оно написано в начале ноября, а потому и 

все, что ты говоришь в нем, относится еше к осени. 

Ты спрашиваешь меня, что я с.t..елал со своей работой «Зако

ны СО':Jротивления упругой сре.t..ы»? И много, и мало, мой милый 

.t..руг! Еше в июне прошлого го.t..а я имел случай просить мини

стра о посылке этой работы (вместе с «Качественным физико
математическим анализом» и первым томом «Строения веше-
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ства») на рассмотрение некоторым ученым, особенно компетент

ным в этих преАметах, по моему мнению, и, к величайшей своей 

раАОСП1, получил разрешение. Все три рукописи были сАаны мной 

еше в июне, но, i< сожалению, АО сих пор не уАалось осушествить 
их переАачу Этим лиuам*, и потому в Январе я попросил мини
стра внутренних Аел сАелать это иначе (Имен я, по-виАимому, не 
могу тебе называть)*·* и потом переАать их вам, ввиАу того, что 

вам так хотелось этого. Не знаю, окажется ли это возможным 

теперь ... Мне так хотелось бы, чтоб мои работы, на которые я 
потратил столько лет, не лежали простым научнь1м балластом. Я 

знаю, что в них есть вьiВОАЬI, которые Аолжньl показаться не

ожиАанными АЛЯ большинства спеuиалистов, но все они относят

ся к таким вопросам, которые еше считаются нерешенными, а по

тому и оuенка их неизбежно буАет носить субъективный харак

тер, в зависимости от взгляАов ·того лиuа, которое буАет их читать. 

В таких работах неизбежно прихоАится критиковать некото

рые из старых воззрений и высказывать новые, потому что_веАь 

если б все повторяли только старое, то как могла бы наука АВИ

гаться впереА? Мне очень хотело~ь бы, чтоб после рассмотрения 

учень1ми мои рукописи сохранялись у вас, потому Что в моем 

положении легче написать несколько томов научных работ, чем 

переслать их потом на рассмотрение кому-нибуАь компетентно~ 

му, кто мог бы воспользоваться ими. 

Ну Аа Аовольно об этом преАмете, моя Аорогая Верочка. Ну 

и насмешила же ть1 меня своим желанием увиАать мою прошло

гоАнюю попытку писать масляными крас~ами! ВеАь это нечто 

невообразимое, сАеланное с uелью посмотреть, как наклаАьlва-

* Они все время лежали у 4 У дава•, как мы пазывали пашего ко· 
мснданта, и совсем пикому не бЬiли посланы до года моего освобож· 
дешiя. Все сообшспия мне о их посылке Д. И. Менделсеву и Н.Н. Бе
кстову были, как оказалось потом, обманом, неизвестно зачем сдсла11· 
пым. - Позднейшее npUJUeчaнue. 

**Я сказал дежурному офицеру (узнав наконец, что мои рукопи
си вес еще лежат у коменданта): 4Если даже такие люди, как Д.И. 
Менделсев и академик Н.Н. Бекетов, кажутся в министерстве внут
ренних дел подозрительными, то пусть перешлют их просто в Акаде· 
мию наук, как это принято за границей•. Офицер сказал, что сообщит 
об этом через департамент полиции министру, и через две педели пе
редал ответ министра внутренних дел: 40 пер-сдаче в Академию наук 
нечего и думать•. - Позднейшее l!римечание. 
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ются краски! С тех пор я больше и не брался за живопись: при

щлось в этот .roA. лишь САелать несколько рисунков пером АЛЯ 

моих сочинений. 

Ты спрашиваешь меня о моих новейших занятиях. Летом и· 

осенью, rюсле отсылки вам письма, я занялся главным образом 

писанием_второго тома «Оснрв качественного физико-матема

_тического анализа», а затем, в промежутки, написал три не

()ольших исслеАования о структуре атомов вешества. В оАном 

из них я изложил в возможно обшеАоступной форме взгляАы 

на этот преАМет В!>JАаюшихся ученых XIX века и привоАил но
вые Аоказательства сложности атомов. В Аругам рассматривал 

причины самосвечения раАия и Аругих поАобных ему вешеств, 

а третье было посвяшено электрическим явлениям и электри

ческим атомам. Так и прохоАило мое время Аень за Анем, а на 

сон гряАуший, АЛЯ отвлечения мыслей, прочитывал, по обыкно

вению, по нескольку Аесятков страниu из какого-либо иност

ранного романа, чтобы не забывать языков. Только- страш

ная AOCaAal -большинство из тех романов, которые пришлось 

читать в послеАнем гоАу, были с преотвратительными конuами, 

а ты знаешь, как я не люблю этого. И без того жизнь невесела, 

а тут еше и в романе Аополнительное горе! ЕАинственным оп

равАанием такого безжалостного обрашения авторов с Аейству

юшими лиuами в э-том случае может служить разве только то, 

~то они помешены в чрезвычайно Аещевом изАании, чуть не 

по Аесяти копеек за роман, так что я вспомнил, читая их, оАну 

карикатуру в каком-то старинном иллюстрированном журна

ле. Там изображена была толстая уличная торговка пирожка

ми, а лереА ней покупатель - мастеровой, только что отку

сивший от купленного у нее пирожка оАин из конuов и выта

шивший из него при этом зубами лоскуток сукна вместо 

ГОВЯАИНЫ. 

- Что же это такое? - говорит он торговке, показывая ей 

этот лоскуток.- Пирог-то с сукном! 

- А ты что же, ~ отвечает ему она, упершись руками в 
бока, -за Аве-то копейки с бархатом, что ли, захотел? 

Так и с этими моими романами! Если б кто-нибуАь из чита

теЛей захотел пожаловаться на то, что в конuе каЖАого из них все 

Аействуюшие лиuа погибают от чахоток, самоубийств и всевоз-
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можных напастей и никто не может уuелеть, то автор мог бы с 

таким же правом, как и эта торговка, ответить ему: 

- А ты что же, за Аесять-то копеек Аа еше с хорошим окон

чанием захотел? .. 
Обнимаю и uелую вас всех.! Мой привет тем, кто меня еше 

не забыл! 

Николай Морозов 



riИCbMO ШЕСТНААUА ТОЕ 

25 ИЮНЯ 1904 ГОАа 

Вот уж:е прошло несколько Аней, милая моя мама, как я полу
чил ваши письма и снова увиАел ваше Aoporoe лиuо. Сколько 
моршинок провело на нем неумолимое время с тех пор, как мы 

расс+ались! .. Но все же я с отраАой замечаю, что за послеАние 
гоАы вы изменились очень мало, и на послеАней фотографии 

(увы! еАинственной из трех, посланных в этот раз Верочкой, и 

переАанной мне) вы вышли Ааже несколько моложе и зАоровее, 

чем были на некоторых из прежних снимков. И в этот раз, как 

прошлой весной, мне прихоАит~я отвечать вам в Аень своего рож

Аения, и когАа я стал по этому повоАу припоминать АЛЯ вас что

нибуАь из нашей прошлой жизни, то мне вспомнилось прежАе 

всего, как в ОАИН из этих самых Аней я застал вас раз во флигеле, 

гАе вы перебирали в маленькой шкатулке с несколькими выАвиж

ными яшичками, вроАе комоАа, каt<ие-то крошечные наряАные 

рубашечки и золотые крестики на uветных лентах ... На мой воп
рос: «Что это такое?» - вы ответили, что это наши крестильные 

рубашечки, которые вы сохраняете у себя АЛЯ воспоминаний. 

Вы мне также показали тогАа межАу ними три такие же наряА

ные рубашечки, принаАЛежавшие моим сестричкам, умершим в 

Аетстве, из которых я помню только оАну, послеАнюю, и Ааже 

помню, .как я горько плакал после ее смерти и никак не мог себе 

простить, что иногАа Аралея с ней и раз отнял у нее куклу ... 
ГАе-то теперь, Аорогая моя, все эти ваши сувениры? 
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Все ваши птенuы Аавно обзавелись своими гнезАами, и не

которые уже вывели своих птенuов, а у Аругих развалились и 

сами гнезАа. Так прохоАит время, и ОАНО за Аругим выхоАят на 

жизненную сuену все новые поколения. Только АЛЯ меня ОАНО

го, как буАто закомованного, несушествует Аавно никакого·вре

мени. То кажется, что я лишь гоАа три, как расстался с вами; то 

кажется наоборот, что все, что я виАел за стенами своей крепо

сти*, я виАел только во сне. Вот и это самое письмо я вАруг неча

янно пометил в черновом наброске 395 гоАом по Р.Х. только 
потому, что, как раз переА получением ваших писем, я Аумал о 

событиях того времени, а затем и сам сейчас же рассмеялся, 

увиАев такое время .в заголовке своего письма. Вот было бы хо

рошо, если б я и отправил его ПОА таким гоАом. Вы, пожалуй, 

поАумали бы, что я сошел с ума или шучу, а межАу тем это было 

только по рассеянности и по отвычке считать гоАа, которые АЛЯ 

меня ничем не отличаются ОАИН от Аругого. 

Этот 395 гоА я написал потому, •но проАолжал в послеАние 
АНИ те астрономические вычисления .о времени возникновения 

Апокалиnсиса, о которых писал вам еше в прошлом письме. При~ 

шлось этой весной исписать числами uелую тетраАь, чтоб·опре

А:елить с наАлежашей точностью виАимое с земли положение на 

небе Солнuа, Луны и пяти известных Аревним планет на 30 сен
тября 395 гоАа, и в результате оказалось не только полное ПОА
тверЖАение моих прежних вывоАов, что Апокалипсис написан в 

это время, но и обнаружился еше новый уАостоверяюший их 

факт: оказалось, что в тот Аень был,о также и солнечное затме

ние, описанное в этой заинтересовавшей меня в старые ГОАЫ 

Аревней греческой книге. Я убеЖАен теперь, что она принаАЛе

жит перу Иоанна Златоуста и что вся его трагическая суАьба 

после 395 гоАа нахоАится в неразрывной связи с этим Аревним 
астрологическим сочинением. 

Таким образом и вышло совершенно неожиАанно, что заня

тия теоретической астрономией вАруг завлекли меня в такую 

область науки1 по которой я никогАа и не собирался путешество-

* Слова ~за стенами крепости~ были почему-то вымараны в ми
нистерстве внутренних дел. Каждое письмо, по словам коменданта, 
докладывалось министру. Вероятно, хотели скрыть, что я все еще в 
inлиссельбурrской крепости. - Позднейшее примечание. 
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вать: в историю первых четырех веков христианства. Н библио

теке же нашей, к счастью АЛЯ меня, оказалось Аостаточно мате

риалов по этому преАмету. Вот я и начал все nересматривать, 

стараясь выяснить себе как обший строй мысли, так и воззрения 

на !1РИРОАУ у образованных люАей того времени. И все это ста

рался, по своему обыкновению, Аелать ·не по чужому изложе

нию, а на основании имевшихся у меня, хотя бы и оАносторон

них, старинных Аокументов ... Пересмотрел, межАу прочим, зна
чител-ьную часть Четьи-Минеи на славянском языке и вычитал в 

них такие веши, каких Ааже и не поАозревал. Многие из nриво

Аимых там Макарием Киевским и Амитрием Ростовским старин

ных легенА положительно не лишены остроумия. Особенно ори

гинально, например, сказание о том, как святой Макарий (Еги

петский) возвратил человеческий образ жене оАного египтянина, 

нечаянно превратившейся в кобылиuу. Совершенно как из «Ты

сячи и оАной ночи)), а я-то сначала Аумал, что эти толстые 12 
томов, напечатанных Аревним славянским шрифтом на позеле

нелой от времени бумаге, очень скучная и сухая материя! .. 
Минувшая зима прошла АЛЯ меня так же монотонно и как 

буАто Ааже больше лишена была каких-либо впечатлений из жиз
ни окружаюшего мира, чем все остальныесо времени нашей пе

реписки ... ОгляАываясь назаА на этот промежуток времени в 
поисках за каким-нибуАь событием, о котором было бы можно 
поговорить с вами, я не могу заметить ни оАной выАаюшейся 

точки, заслуживаюшей того, чтобы остановиться на ней в моем 

письме. КаЖАый Аень бьiл похож на преАыАуший и ~1а все осталь
ные и прохоАил мимо меня, не оставляя по себе никаких опре

Аеленных, отличительных воспоминаний ... Как буАТо несет тебя 
течение по безбрежному океану времени, гАе не виАно вокруг 

решительно ничего, кроме бесконечного ряАа оАнообразных 

волн! КажАый новый Аень, как вершина волны, поАнимает тебя к 

сознательной жизни и обычным занятиям, и каЖАая ночь, как про

межуток межАу Авумя волнами, повергает во временное забве

ние, которое нарушается лишь смутными сновиАениями, исчеза

юшими из памяти так же легко, как и мысли и мечты во время 

боАрствования ... 
- Вот только в самое послеАнее время, в тот Аень, когАа я по

лучил ваши письма, это монотонное ОАнообразие нарушилось 
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чем-то вроАе инфлюэнuы, с кашлем, тошнотой и головной бо

лью, которая и заставила меня на несколько Аней отложить свой 

ответ, чтоб не обеспокоить вас, Аорогая мамаша, известием о 

неокончившемся незАоровье. Теперь все это совсем прошло, и 

вот как только отправлю вам это письмо, сейчас же примуср За 

переплет нескольких книг, который займет Аней Аесять, а после 

этого снова войАу в обычную колею и займусь разработкой не

которых интересующих меня физико-математических вопросов, 

так как тем АЛЯ разработки и желания заниматься ими у меня 

всегАа несравt-Jенно больше, чем среАств и времени ... 
Получила ли ты, Ниночка, свое ожиАаемое штатное место*? 

Оказывается из писем, что тебя берут нарасхват в различные 

учебные завеАения и что ты вообше пользуешься симпатией и 

взрослых, и Аетей. ПослеАнее АЛЯ тебя особенно важно, так как 
Аети почти всегАа лишь постольку симпатизируют наукам, по

скольку им нравится сам препоАаватель. Вот, например, моя пер

вая гувернантка Глафира Ивановна (наша няня называла ее, по 

простоте, не иначе как Графиня Ивановна) любила больше все

го ЛИШЬ. громко ХОХОТать, а К нам, АеТЯМ, ОТНОСИЛась ЧИСТО фор
мально и равноАушно, нисколько не стараясь приобрести на

шего сочувствия, вслеАствие чего и я, и сестра Катя, тоже учив

шаяся сначала у нее, относились ко всем препоАаваемым ею 

преАметам с неnреоАолимой зевотой и старзлись лишь о том, 

как бы Поскорее отАелаться от них. А так как я был тогАа Аоволь

но преАnриимчивый мальчик, то вскоре nриАумал среАство со

крашать этот неприятный АЛЯ нас промежуток АНЯ. Как только 

она зачем-нибуАь ухоАила из нашей классной, нахоАившейся тог

АЗ наnраво от nараАного поАьезАа, со стороны флигеля, так я 

сейчас же брал кочергу и nереваАил ею стрелку висевших там, 

noA самым nотолком, стенных часов на полчаса или минут АВаА
uать вnереА. Возвратившись назаА минут через пять, она сейчас 

же взгляАывала на часы и восклиuала: 

-Ах, nросто уАивительно, как быстро летит время! Кажет

ся, ухоАила всего на минутку, а прошло уже nолчаса. 

Затем уроки кончались раньше положенного времени, и мы 

с сестрой убегали шалить и бегать no nарку, а потом, когАа все 
nриглашзлись обеАать, я нарочно забывал в классной свой носо-

* В Петербурге, в Городском училище. - Поздиейшее примечаиие. 
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вой платок или что-нибуАь Аругое, чтоб побежать за ним во вре

мя обшего переАвижения в столовую и снова перевести кочергой 

стрелку обратно, сколько слеАовало. Так это и проАолжалось uе

лую зим~ и часть лета, но, по пословиuе: «ПоваАился кувшин по 

воАу хоАить, там ему и голову сломить)), наступило наконеu икру

шение моей выАумки. Пошла раз наша «Графиня Ивановна)) по

ставить утюг в кухню на плиту, АЛЯ своих воротничков, а окна в 

классную были растворены. КогАа она миновала их и скрылась 

за выступом параАного поАъезАа, я схватил кочергу и начал пе

ревоАить стрелку, а она, забыв что-то, внезапно повернула на

заА и ВИАИТ с Аорожки в окно, поА самым потолком противопо

ложной стены, часы и поАнимаюшийся к ним конеu кочерги, а 

меня не ВИАИТ поА часами. 

- Что такое там? - кричит она в окно. - Разве можно ко

чергу вешать на часы? 

Я, конечно, сейчас же отАернул свой инструмент и поста

вил на место, говоря, что снимал паука, но она АОГаАалась и 

говорит: 

-Теперь я понимаю, почему эти часы то ИАУТ впереА, то 

отстают каЖАый Аень. 

Так и пришлось прекратить мои упражнения в часовом ис

кусстве. 

Но зато когАа наконеu взяли ко мне гувернера (Мореля), все 

сразу пошло совершенно иначе. Он был молоА и умел внушить к 

себе симпатию, а потому и все, что он препоАавал, начало по
глошаться мной·с жаАностью, а время занятий стало казаться 

Ааже слишком коротким. Он любил естествеl:!ные науки, и эта 

склонность сейчас же переАалась и мне, и притом в тысячу раз 

сильнее, чем была у него. Именно с этого времени я и начал 

заниматься естествознанием и составлять всевозможные коллек

uии. Но еше более сильное впечатление произвел на меня ОАИН 

известный петербургский nеАагог, ФеАор ФеАорович Резенер, 

умерший лет Аесять тому назаА. Он приехал раз на лето в семей

ство наших знакомых помешиu, Глебовых, заниматься с их стар

шей Аочкой, и они всей компанией приехали к нам. Он мог бы 

прямо сказать обо мне: «Пришел, увиАел, побеАил)), и все это 

тоЛько потому, что с первой же встречи сразу отнесся к моим 
занятиям и коллекuиям как к серьезному Аелу и толковал со мной 
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о них и обо всем Аругом без внешних признаков снисхожАения, 

как буАТо с товаришем. Потом, когАа_ он, уезжая в Петербург, 

прислал мне на память ОАИН из своих перевоАов- «Микроско

пический мир>> Густава Иегера, с наАписью «От перевоАчика», 

то я готов был за него в огонь и в воАу и, как только встречал в 

каталогах какую-нибуАь книгу, на которой написано: <сПеревоА 

Ф.Ф. Резе!iера», старался при первой же возможности разАо

быть ее и прочесть. Л он был ОАНИМ из лучших перевоАчиков 

естественнонаучных книг и этим принес мне большую пользу ... 
В таком же точно положении нахоАитесь теперь и ты, Ни

ночка, и ты, Маня, и нет пользы, мои Аорогие, больше той, какую 

вы можете принести, стараясь внушить Этой мелюзге любовь к 

знанию и умственному труАу! 

Аа, вот и ты, АОрогая моя Маня, стала на самостоятельную 

Аорогу! Желаю тебе от Ауши полного успеха и впоЛне понимаю 

описанное тобой состояние Ауши, когАа ты в первый раз по

явилась переА своей ауАиторией и увиАала, как на тебя с любо

пытством смотрят несколько Аесятков пар глаз, замечая каж

Аое твое Авижение. Почти то же раз было со мной, когАа мне 

пришлось читать в московской Пробирной Палатке АЛЯ неболь

шого кружка товаришей и Арузей лекuию о происхожАении 

миров, а в залу, ГАе я Аолжен был читать, вАруг попросил по

зволения явиться послушать ОАИН инженерный генерал, началь

ник этой Лалатки и отеu оАного из товаришей, а с ним и uелая 

-куча его гостей обоего пола, среАи которых был Аесяток полу

знакомых мне расфранченных Аам, и все они, рассевшись на 

почетных местах, с любопытством уставились на меня. В пер

вый момент было очень не~овко, и замирало cepAue, и приха
Аилось слеАиtь за своим собственным голосом, чтобы гово

рить ровно и не выАавать своего волнения, но к среАине речи, 

виАя, что все ИАет благополучно, я и сам увлекся преАМетом, и 

Ааже увЛек за собой и эту неожиАанную публику, потому что 

по окончании речи произошли всеобшие оживленные разгово

ры о затронутом мной преt.мете. 

Вообше говоря, мне не раз прихОАИЛОСЬ ЗАесь в разное вре
мя препоАавать в более или менее популярной форме различ

ные физико-математические науки, но большей частью взрос

лым, а это, по-моему, несравненно утомительнее, чем иметь Аело 
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с Аетьми или с большой публикой. Взрослые менее· внимательны 

к тому, что говорят, а некоторым Ааже совсем невозможно ни

чего втолковать: они часто требуют, чтоб им обьяснили не так, 

как преАставляется наиболее уАобным самому лектору, а так, 

как этого хотят они, еше не знаюшие преАмета ... Они постоянно 
прерывают изложение различными вопросами и прежАевремен• 

ными неАоумениями, которые и без этих вопросов обьяснились 

бы через оАну или Аве минуты, а в Аанный момент только отвле

кают внимание от сушности Аела и Аелают изложение чем-то вро• 

Ае тряской поезАки на крестьянской телеге по мосто~ой из бу

лыжника. Но если кому"нибуАь бывает особенная польза от пре

nоАавания, то это, несомненно, самому преnоАавателю. Вот, 

наnример, тебе, моя Аорогая, как ты говоришь, nришлось в эту 

зиму nоАучивать курс среАней истории, но я у!Зерен, что теперь, 

по окончании, ты стала знать его так хорошо, как никогАа не 

знала бы ранее, хотя бы и читала различные кнИги по этому nреА

мету uелую жизнь. Нечто nоАобное было и со мной, когАа мне 

раз nришлось преnоАавать nолный курс теоретической кристал" 

лографии ОАному человеку, nочти совсем лишенному nростран" 

ственного воображения, абсолютно необхоАимого при изучении 

этой науки, хотя бы (как это было в моем сЛучае) и nри nомоши 
многочисленных моАелей. Он приобрел не особенно много и не 

на.Аолго, но зато от nостоянной возни с ним мне самому все вАруг 

САелалось ослеnительно ясно! Так вот и ты, наверное, Аостиг

нешь гоАа через Ава по своему nреАмету такой ослеnительной 

ЯСНОСТИ ума, ЧТО еСЛИ б КТО-НИбуАь разtJуАИЛ тебя среАИ НОЧИ И 
ВАруг сnросил, например: «В какой стране и в каком гоАу жен" 

шины вынесли на спинах своих мужей из осаЖАенного горо·

Аа?»- то ты, раньше чем проснуться окончательно, успела бы 

· уже ответить на оба вопроса. А я так вот уже и забыл, в котором 
гоАу это было! Помню только, что это произошло в Вейнсберге, 

во время борьбы гороАа с германскими королями. 0Аин из ко

ролей осаАил гороА и, когАа увиАел, что жителям прихоАится сАа

ваться, объявил, что истребит в нем всех, кроме женшин, кото

рым nреАоставил право беспрепятственно выйти из гороАа со 

всем имушеством, которое они могут унести на своих спинах. А 

вёйнсбергские Аамы взяли Аа и вынесли оттуАа всю тяжелую муж

с-кую nоловину! 
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Если у тебя буАет время и охота, то прочти, межАу прочим, 

Стасюлевича- «Историю СреАних веков в исторических памят

никах». БлагоАаря оригинальности изложения прямо uитатами из 

Аревних Аокументов это - очень интересная работа. 

Вот у· меня пропала охота заниматься и uветовоАством, и чем

либо Аругим, кроме научных ~опросов! Как-то чаше и яснее начи

нает чувствоваться и сознаваться, что жизнь не бесконечно АЛИН

на и что ни оАного потерянного Ааром АНЯ уже не вернешь обрат

но. И хочется поскорее разработать и закончить те научные труАы, 

многие из которых были намечены мной, когАа я был еше на воле, 

хотя и не могу себе преАставить, что с ними буАет, если не нЗАе

яться на какую-либо счастливую случайность. КогАа-то я читал в 

Аавно окончившем свое сушествование журнале «Слово» ОАНО сти

хотворение, которое-не раз прихоАило мне на память в моем уеАи

нении: 

.6огорает свеча, Аогорает, 

И Аругого источника нет! 

Пусть мой труА остановки не знает, 

Пока мится мерuаюший свет! 

Пус~ от Аремы, усталости, скуки 
Ни на миг не потускнет мой взгляА, 

Пусть мой ум, мое cepAue и руки 
САелать все, что возможно, сnешат, 

Чт,рб во сне меня мысль утешала, 

Чтоб послеАняя всnышка огня, 

Чтоб ·nослеАняя искра застала 

За работой nолезной меня! 

Чтоб, уйАЯ nоневоле к nокою, · 
Мог сказать я в тот горестный час, 

Что умножил хоть каnлей оАноЮ 

.6обрых Аел моих скуАный заnас! 

Как бы ни старался я выразить словами то настроение, кото

рое охватывает меня, когАа минует периоА усталости или тоски 

и я принимаюсь за какую-нибуАь новую научную работу и начи

наю ее обАумывать и писать Аень за Анем uелыми месяuами, 

пользуясь теми небогатыми материалами, какие есть в моем рас

поряжении, я никогАа не мог бы выразить это лучше, чем в толь

ко что привеАенном стихотворении о Аогораюшей свече. Так 
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ИНОГАЗ чувства ОАНОГО человека НЗХОАЯТ себе ОТГОЛОСОК В Ауше 

Аругого, совсем ему неизвестного и Аалекого!.. . 
Мне очень было грустно, мой милый Петя, когАа я узнал, что 

нельзя было переАать вам моих научных сочинений, но буАем 

наАеяться на буАушее. «Времена меняются», -говорит латин

ская пословиuа, и инагАЗ то, чего нельзя было сАелать в этом 

гоАу, оказывается возможным в буАушем, или наоборот. НеАав

но мне сказали, что три мои работы, о которых я писал вам прош

лый раз, т.е. первый том «Строения вешества», «Основы каче

ственного физико-математического анализа» и «Законы сопро

тивления упругой среАы Авижушимся в ней телам», отАаны теперь 

на рассмотрение компетентному лиuу, но я не знаю его имени,

МенАелееву же и Бекетову, о которых я просил, оказалось, было 
неуАобно, по причине «Преклонного возраста обоих»*. Очень 

мне хотелось бы, чтоб и тебе уАалось познакомиться когАа-ни

буАь с моими работами, и при случае я буАу еше об этом про

сить, АЗ и вы помогите мне, если увиАите, что обстоятельства 

буАут благоприятны ... Я же на этот счет живу теперь в совер
шенных потемках. 

А как мне хотелось увиАеть вас всех, в какие наряАы вы нИ 

облеклись бы, и роАные места, гАе каЖАый куст и каЖАый приго

рок так много говорят cepAuy! Лучше уж и не огорчать себя вос
поминаниями об этом! Сейчас, за неимением новых, пересмат

ривал ваши прежние фотографии в своем альбоме. Вот и наш 

Аом, гАе все мы жили вместе, и флигель, и каменные ворота ВАа

ли, куАа мы хоАили иногАа гулять, и поАьем на горку в парке, 

поросuiий березам·и, и широкое, ровное поле поА горой, и боль

шой пруА с островком посреАине ... Как он весь зарос воАяными 
кувшинками! Их белые иветки так и торчат из воАы повсюАу вок

руг лоАки, гАе наклонилась ты, Верочка, с веслами в руках ... 
Сижу сейчас и Аумаю: что-то творится теперь на белом све

те~ КогАа-то в Швейuарии пришлось мне посетить Ранекое уше-

* Так мне сказали из департамента, после того как ответили, что о 
посылке в Академию наук •нечего и думать•. Ужаспая мука была с 
этими рукописями, результатами многих лет труда, после того как их 

взяли у меня для персдачи Бекстоnу или Менделееву, а затем два t·ода 
обманывали меня, говоря противоречивые вещи и пс nозвращая мне 
рукописей. Я был уверен, что их просто уничтожили и что весь мой 
труд пропал даром. -Позднейшее при.мечание. 
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лье. Лет сорок тому назаА в него еше никогАа не вступала нога· 

человека, потому что река прорезала в этом месте uелый гор

ный хребет от самого верха АО низу и текла не менее Авух верст в 

узкой расшелине, АН а КОТОрОй НИКТО НИКОГАа не ВИАаЛ СО СКЛОНОВ· 

юры. Но человеческая преАприимчивость воепользовалась и этой 

таинственной пропастью, которую нароАное воображение счи~ 

тало испокон веков жилишем горных фей и горных Аухов и гно-· 

мов. С обоИ* конuов ушелья стали пробивать оАну за Аругой АЫры. 

в отвесной каменной стене, начали вставлять туАа толстые же

лезные стержни и крючья и- привешивать на них в мрачной глу

бине расшелины, по оАному из ее боков, висячие Аеревянные 

мостки, вроАе АЛинного балкона, в нескольких саженях наА мут

ными, мечушимися волнами потока. И вот все то, что было, ка

залось, тайной от века, сталовАруг Аоступно человеческому глазу 

за каких-нибуАь Ава франка ... 
И я прохоАил вместе с несколькими русскими и английски

ми спутниками по этим висячим и гнушимся поА ногами, хруп

ким по внешности мостf<ам, с большими шелями меЖАу Аосками, 

нарочно оставленными АЛЯ эффекта. От шума и грохота потока 

не слышно было человеческого голоса; внизу, в полутьме, мета

лись волны и крутились воАовороты, а вверху, на громаАной, не

Аосягаемой высоте, синела лишь узкая полоска голубого неба. 

Весь мир, казалось, был сжат в этой узкой шели, и таким же преА

ставляется мне он часто и теперь. КогАа я гляжу в промежуток 

меЖАу бастионами· на несушиеся вверху облака и на летаюwих 

поА ними ласточек и стрижей, St часто вспоминаю об этом Рон

ском ушелье. Все, что Аелается в мире, преАставляется отсюм 

так же Аалеким, как оно казалось и тогАа ... И что же уАивитель
ного в том, что я чуть не пометил, по рассеянности, этого само

го письма 395 гоАом? .. 
Я живу все эти гоАы главным образом своим внутренним ми

ром, и если сохранил еше в себе живую Аушу и восприимчивость 

не только к печальному, но и к смешному, то это лишь потому, 

что раньше, чем я исчез со света, у меня в голове уже много 

было научных вопросов, которые хотелось разрабатывать, и 

преАметов, которые хотелось изучать. Вот окончу сейчас это 

письмо и снова примусь за них, и снова на полгоАа войАу в 

обыч~-Jую колею. В это поЛугоАие я успел закончить статью о ра-
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Аиоактивных вешествах и книгу по Аревней астрологии конuа 

четвертого века, АЛЯ которой на шлись случайно Аостаточные ма

териалы, как я уже писал в начале этого письма. Вышло Аовольно 

живо, и я назвал свою книгу: <<Откровение в грозе и буре; исто

рия возникновения Апокалипсиса». Теперьпримусь опять за тео

ретическую физику и буАу разрабатывать ОАИН новый математи

ческий метоА исслеАования физических вопросов. Если позволит 

зАоровье- окончу к новому гоАу и наnишу вам тогАа об этом 

новом произвеАении. 

Прошайте все, мои Аорогие! БуАьте зАоровы и счастливы! 



ПИСЬМО CEMHAAUATOE* 

Январь 19,05 гоАа 

дорогая, милая мамаша! 
Вот и снова тихо пришел в мое жилише новый гоА и снова 

принес за собой обычные известия из роАных краев. Все у вас 

осталось, говорят ваши письма, без особенных перемен, не слу

чилось ничего особенного: ни Аурного, ни хорошего ... И когАа 
поАумаешь об этом спокойно, то кажется, что такое отсутствие 

событий не Аает ровно никаких повоАов ни АЛЯ раАости, ни АЛЯ 

печали ... А межАу тем, Аорогая, у меня все-таки сразу стало лег
че на Ауше, как только я получил вашу обычную посылку и узнал, 

что все у вас иАет по-старому ... Это, вероятно, потому, что в 
моей тусклой личной жизни как-то привыкаешь больше жАать 

печальных, чем раАостных событий. 

О себе я тоже не могу сказать ничего особенного. По-преж

нему живу, как в закоЛАованном замке, и кажАый новый ГОА про

носится наА его крышей как тень чего-то Аалекого, невиАимого 

и неАоступного, совершаюшегося гАе-то во внеШнем мире ... 3Ао
ровье мое ни хуже, ни лучше, занятия те же самые. Пишу том за 

томом новые работы по физико-математическим наукам. Вот 

только в конuе прошлого лета совершилось ОАНО событие, кото

рое неожимнно нарушило ЬАнообразие моей жизни, а затем про

неслось или пронесется в буАушем куАа-нибуАь мимо, оставив 

по себе лишь оАно воспоминание. Какая-то волна поАнялась за 
. ' 

* Затеряно. Восстановлено по сохранившемуел в монх тетрадях 
черновику. -Позднейшее примечание. 
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преАелами моего кругозора и принесла к нам необычную посе

тительниuу. В ОАИН июльский Аень ВАруг отворяется моя Аверь, 
и коменАант спрашивает меня: 

- Не желаете ли виАеть княжну t..онщкову-Корсакову~ 

- Очень раА, - отвечаю я, стараясь ничем не обнаружить 

своего смушения от такой неожиАанности. Но признаюсь, что я 
Ао тог-о. оАичал, прожив в оАиночестве более половины своей 

жизни, что cepAue у меня так и застучало в груАи. Я ожиАал, что 
ко мне войАет какая-нибуАь из тех Аам-патронесс, о которых я 

читал ГАе-то в романах, и начнет мне заАавать различные офи
uиальные вопросы вроАе «Всем ли Аовольны~», «Хорошо ли с вами 

обрашаются~>> и тому поАобные слова и фразы, на которые я не 

мог бы Ааже ответить ей искренно, так как наиболее жалким Ае

лом считаю жаловаться кому бы то ни было на свою участь. Но 

можете же преАставить себе, как уАесятерилось мое изумление, 

когАа вместо ожиАаемой величавой фигуры с uелой свитой та

ких же величавых спутников ко мне вошла оАна, и без всякого 

страха, замечатель1;1о милая и ласковая старушка и, протягивая 

мне руку, произнесла с улыбкой: 

- ЗАравствуйте, Николай АлексанАрович. А я много слы

шала о вас от Ивана Павловича. Помните его? 

От всего этого сразу повеяло на меня чем-то Аавно забы

тым. Все мое смушение мгновеннq прошло, и я почувствовал 

себя с ней почти так же, как если б кто-нибуАь из вас, роАных, 

неожиАанно явился ко мне. Я усаАил ее в кресло, сАеланное АЛЯ 

меня оАним из товаришей, а сам поместился напротив, на та

буретке ... 
Она сейчас же рассказала мне, что зовут ее Мария Михай~ 

ловна, что ей семьАесят семь лет и что с самого раннего Аетства 

завет Христа о «Посешении больных, стражАуших, пленных и за

ключенных в темниuы» произвел на нее чрезвычайно сильное 

вnечатление, так что онаеше Аевочкой решила посвятить испол

нению этой заповеАи всю свою жизнь и с тех пор Аелает в этом 

отношении все, что может. Затем разговор перешел на мою лич

ную, главным образом внутреннюю, жизнь и на семейные об

стоятельства, причем мы расеужАали с ней обо всем, кроме по

литики, о которой ей, очевиАно, было запрешено говорить с 

нами ... В религиозном отношении она поразила меня своей тер
пимостью и много раз говорила, что не считает себя вправе об-



412 С. Валлнский, И. Ведосекина 

рашать в христианство иноверuев или неверуюших, так. как .если 

они сушествуют, то, очевиАно, настолько же нужны Богу, как и 

христиане. 

Я почувствовал к ней за это время большую симпатию, кото

рой, конечно, и заслуживает человек, пожертвовавший всю свою 

.жизнь на служение ближнему или на осушествление какой-либо 

великой и бескорыстной иАеи.-8 молоАости своей она была знатна 

и богата и ВАобавок еше несомненно красавиuа, потому что и АО 

сих пор у нее чуАные большие глаза, которые в молоАости, на

верное, были ослепительны. ПереА ней была блестяшая буАуш

ность и личное счастье, к которому стоил<? только протянуть руку, 

но она всем пожертвовала АЛЯ того, чтобы отАать свою жизнь на 

служение евангельской заповеАи .о любви к ближнему. И она с 

тех пор Аействительно исполняет эту свою миссию с необычай-: 

ным самоотвержением. ПоАумать только, что на семьАесят сеАь

мом гоАу своей жизни она нарочно АЛЯ нас жила зАесь поблизо

сти uелую осень, хоАила к нам в АОЖАь и непогоАу, питаясь ОА

ним молоком и яйuами, так как никакой Аругой пиши ей не могли 

приготовить зАесь в гороАе. А сколько труАа и хлопот, вероятно, 

стоило ей разрешение посешать нас! Ничего этого она не рас
сказывала, Аа и о молоке и яйuах проговорилась случайно, но 

веАь вы можете себе и сами все это преАставить! По-виАимому, 
она же уговорила и петербургского митрополита Антония вы

хлопотать себе разрешение посетить нас во время объезАа им 

своей епархии. Как бы то ни было, в ОАИН прекрасный Аень, после 

первых же посешений Марии Михайi\ОВНЫ, и он вАруг побывал у 

нас и, меЖАу прочим, «бесеАовам и со мной с четверть часа (об 

условиях нашей жизни в заключении), так как спешил побывать у 

Аругих. Конечно, за такой короткий промежуток времени труАНо 

познакомиться, но на меня он произвел впечатление человека, по

виАимому, с более широкими взгляАами на сушность и значение 

религии, чем мне прихоАилось встречать ранее в Ауховной сре

Ае или составить себе понятие по проповеАям, печатаемым в АУ

ховных журналах ... Затем и тот, и Аругая исчезли с нашего гори
зонта, и наша жизнь потекла по-прежнему •.. 

Сейчас, Аорогой мой Петя, я только что снова пересмотрел 

твои философские размышления в послеАнем письме. Написа

ны они тобой, очевиАно, в минуту утомления рутиной обыАен
ной жизни, с ее оАнообразными интересами, когАа человеку хо-



ЧЕТЫРЕВСТРЕЧИ 413 

чется на время уйти в глубину своей собственной Ауши и опреАе

лить свое отношение к окружаюшей нас беспреАельности, в веч

ной жизни которой теряется каЖАое наше еАиничное сушествование, 

хотя и составляет в t~ей неотъемлемую часть. Ты говорищь, меЖАу 

прочим, что «прироАа устроила очень разумно, не САелав нас бес

смертными в том смысле, как мы это привыкли понимать»,- т.е. в 

смысле сохранения памяти о бывшем АО нашего роЖАения, - что. 

«КаЖАый из нас, быть может, пережил миллионы виАов сушество

вания и кажАый раз, начиная снова жизнь, раАуется ей, как чему

то новому и интересному». Можешь себе преАставить, что это 

самое, притом почти в тех·же самых выражениях, пр.ихоАило и 

мне в голову, и я Ааже написал, лет пятнаАuать тому назаА, не

большой рассказ <<Эры жизни»* (научная полуфантазия), ГАе все 

эти мысли, в связи с соответствуюшими фактами естествозна

ния, вложены в голову оАинокого мечтателя, размышляюшего о 

прошлом и буАушем Земли в своей оАинокой комнате, поА шум 

зимней вьюги, осыnаюшей снегом его окно ... Как жаль, что я. 
теперь не могу послать тебе этого рассказа в виАе отголосков 

твоих собственных мыслей! 

Те немногие, кому прихоАилось его читать, говорили мне по

том, что он произвел на них в чисто литературном отношении 

очень яркое впечатление, но по отношению к его философскому 

смыслу мнения разашлись в Авух Аиаметрально противополож

ных направлениях, в зависимости от мировоззрения читателей. 

ОАНи обьявили его «ВКЛаАом в поэзию науки»**, а Аругие*** го

ворили мне, наоборот, что это ..:.... на·стояшая галлюuинаuия су
масшеАшего, написанная АО того реально, что у них явилосьАаже 

сомнение в нормальности моих умственных способностей в то 

время, когАа я писал этот рассказ. А меЖАу тем в нем нет реши

тельно НJ-~чего более необыкновенного, чем твои собственные 

мечтания, с которыми притом же нахоАятся в полном согласии 

философИя и религия всего азиатского юга-востока. Только ОАНО 

я сюАа прибавил от себя в виАе <<нового вклаАа» не то в науку, не 

то в поэзию: на основании Аавно известного в химии закона <<Изо

морфных з~мешений» оАних вешеств Аругими я старался Аока-

. • Был напечатан в журнале «Современный мир~ в 1907 rоду. -
Позднейшее примечание. 

** Лаrовский. -Позднейшее примечание. 
· ***В. Н. Фиrнер.- Позднейшее примечание. 
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зать возможность сушествования сознательной жизни, совершен

но аналогичной нашей, Ааже на таких раскаленных светилах, гАе 

вместо воАнt>го океана бушует еше океан расплавленного квар

uа, а на континентах, состояших из вешеств еше более тугоплав

ких, текут стеклянные ручьи и реки и носятся кварuевые облака. 

. Конечно, все тела и кости современных живых сушеста сго-

рели бы в ОАНО мгновение, если бы они перенеслись туАа без 
изменения. Но если их уrлероАистые вешества заменить соот

ветствуюшими химическими аналогами, плавяшимися при очень 

высоких температурах, то можно Аоказать совершенно научно, 

что этого роАа аналоги белков оказались бы способными к хи

мическому обмену вешеств, а слеАовательно, и к физиологиче

ской Аеятельности Ааже и при таких необычных условиях. 

Вся суть моего рассказа и заключается в том, что изобра

женный в нем оАинокий. узник мечтает ПОА шум ночной вьюги, 

буАто и он когАа-то жил в Аругой телесной форме и при Аругих 

условиях. Я Аумаю, что рассказ тебе понравился бы, хотя он и 

сильно разочаровал мою гостью Марию Михайловну. Во время 

оАного из ее неАавних посешений я сообшил ей, что вместе со 

многими из современных астрономов считаю если не все, томно

гие из окружаюших нас светил обитаемыми, -но тут на лиuе ее 

выразилось такое глубокое огорчение, что Ааже и у меня самого 

стало больно на Ауше: уж очень тяжело мне было огорчить чем

нибуАь эту милую, Аобрую посетительниuу. Но мы потом поми

рились с ней на том, что после нашей смерти узнаем многое 

такое, о чем теперь и не поАозреваем. Она- не враг современ

ной науки и ·включает в круг своих забот всякую живую Аушу, в 
которой есть стремление к Аобру, а тех, у которых этого нет, 

считает просто «больными». «Эры жизни» и твои современные 

мечтания она отнесла бы просто к блужАанию человеческого ума, 

все еше ГАе-то ишушего истины, в то время как она нахоАится 

«близко, поА рукой». 

Я раА, Аорогой мой Петя, что ты написал мне все эти твои 

размышления и ввел меня не только в окружаюшую тебя внеш

нюю обстановку, но показал также и уголок твоей собственной 

Ауши. Как жаль, что у меня нет места поговорить с тобой более 

поАробно об этих интересуюших и меня преАМетах, вот хотя бы и 

о затронутом тобой вопросе о сушествовании или несушествова" 

нии в прироАе абсолютной пустоты. Твое мнение, что пустоты 
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быть не может, высказано еше знаменитым математиком Декар

том, который Ааже утвержАал, что если б то, что наполняет ка

кой-нибуАь сосуА, было вынуто из него без замешения чем-ни

буАь Аругим (например, возАухом или всенаполняюшим миро
вым эфиром), то стенки этого сосуАа, не имея ничего межАу 

собой, оказались бы в соприкоснове11ии. Мне кажется, что этот 

философский, или скорее метафизический, параАокс основан 

исключительно на злоуnотреблении словом «Ничего», потому что 

сейчас же является вопрос: а можно ли сказать, что пустое про

странство есть ничто, только потому, что в нем нет ничего Аруго

го, за искл19чением самого простр11нства~ ВеАь пустое простран

ство, как оно преАставляется нашему уму - беспреАельное и 

непрерывное, - это только отсутствие чего-либо материально

го. Я лично, вместе с ФараАеем, с Максвеллом и Аругими есте

ствоиспытателями новейшей школы, отвергаю только переАачу 

Аействий через пустое, т.е. лишенное вешества, пространство 

и признаю возможность переАачи влияний от преАМетов к преА

метам лишь в момент соприкосновения некоторых из их ато

мов или через окружаюшую среАу, состояшую, поАобно газо

вой, из сталкиваюшихся и отскакиваюших Аруг от Аруга упру

гих молекул, тоже переАаюших Аруг Аругу свои возАействия 

механическим путем в моменты своих соприкосновений. Но АЛЯ 

Авижения самих атомов и его вечного проАолжения без замеА

лений, естественно, Аолжны, по-виАимому, сушествовать меЖАу · 
первичными частиuами вешеств промежутки, в которых ничто 

не мешает им ни сближаться, ни расхоАиться, хотя и ЗАесь явля

ется вопрос о прироАе самого соприкосновения, потому что раз 

межАу соприкасаюшимися неАелимыми частичками нет никако

го промежуточного пространства, то Аолжно бы произойти их 

слияние воеАино, хотя и в оАной лишь точке соприкосновения и 

на оАин момент. 3Аесь, Аорогой мой Петя, мы ПОАХОАИМ уже к 

таким основным вопросам знания, которые выхоАят из преАе

лов нашего современного понимания. Сколько ни ломай себе 

голову, тут ничего не узнаешь нового, кроме самого факта. 

· Мои научные работы, милая Верочка, в послеАние полгоАа 
несколько приостановились. Больше всего я писал и привоАил в 

поряАок за это время черновые наброски АЛЯ второго тома «Ос
нов качественного физико-математического анализа», первый 

том которых, вместе с Авумя Аругими: о «строении вешества)) и 
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«Законами сопротивления упругой среАы Авижушимся в ней те

лам», б_ыл, как ты знаешь*, послан Аепартаментом на рассмотре

ние кому-то из спеuиалистов. Но об их окончательной суАьбе я 

АО сих. пор не имею никаких Аополнительных свеАений, хотя и 

прошло уже более полутора гоАа с тех пор, как· я получил раз
решение послать их и переАал местному начальству. Не знаю, 

не слишком ли я преАаюсь оптимизму, Аумая, что если б ваша 

просьба министру о позволении переАа'гь брату эти мои рабо

ты была написана не в позапрошлом гоАу, а в этом, то она, мо

жет быть, имела бы более успеха. Таких тяжелых АЛЯ меня лет, 

какими были Ава прошлые гоАа (Ао самого лета 1904-го), я уже 
Аавно не знал, Аа ты и сама, верно, заметила это по тону моих 

послеАних писем. Посмотрим, что-то принесет нам этот гоА! 

Более всего хотелось бы мне, конечно, получить какой-нибуАь 

отзыв о посланных мной работах, а затем хотелось бЫ особен

но, чтоб вместо обратного возврашения ко мне их переАали бра

ту. Если преАставится случай, то непременно оуАу· просить об 
этом министра, а также и о переАаче брату Аругих моих работ, 

которые бесполезно лежат у меня теперь уже много лет. При· 

сланную тобой фотографию мамы с АлексанАром Николаеви
чем я получил в этот раз без всяких затруАнений и Ааже вообра

зил себе, не знаю почему, а как-то так, по обшему неуловимому 

впечатлению, что, может быть, теперь тебе не возвратили бы 

назаА и фотографию Ниночки только из-за того, что она сня

лась АЛЯ меня в наряАе СанАрильоны-суАомойки, с мочалкой в 

руке ... Впрочем, ты веАь и сама неАавно была в Петербурге и, 
конечно, знаешь лучше меня, что теперь можно и чего нельзя ... 

Я по-прежнему кажАый Аень хожу, закутавшись, по своей тро

пинке в саАике и мечтаю среАи сугробов снега, но по временам 
ВАруг взгляну и увижу: uелые Аесятки воробьиных глаз смотрят 

* Слова •как ты знаешь• употреблены с хитростью. В прошлых 
двух письмах я ей ничего не писал о том, что у меня взяли для персда
чи Д.И. Менделсеву или Н.Н. Бекстоnу вес эти сочинения, так как 
знал по опыту, что тогда их нарочно не пошлют, чтобы не привести 
этих ученых в соприкосновение с моими родными. Но потом оказа
Л{)СЬ, что и без того ни одна из этих книг не была послана, а вес по•1ти 
до моего освобождения, через девять месЯцев после этого письма, ле
жали в канцелярии у коменданта Яковлева и только перед освобож
дением были отосланы Д.П. Коновалову, у которого и лежали. Теперь. 
они вес уже напечатаны. -Позднейшее npuмeчmtue. · 
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ffi1 Ме!-!Я с голых ветвей кустов и слеАят за кажАым моим Авиже

нием, ожиАая крошек хлеба. И невольно прихоАит тогла в голо

ву: то, что АЛЯ тебя преАставляет лишь случайный интерес, АЛЯ 

Аругих сушеств является очень важным фактом в жизни, и ты 

сам являешься АЛЯ них очень важной особой, за каЖАым Авиже
нием которой необхоАимо очень внимательно слеАить. 

Не беспокойся· так сильно о моем зАоровье, Аорогая Варя. 

Хуже всего АЛЯ меня не оно, а моя рассеянность и забывчивость. 

Читаешь иногАа свои старые заметки иАумаешь: Аа неужели это 

я написал? Если не в чем Аругом, то в этом я стал теперь похож на 

знаменитого физика Ампера, который раз, отправляясь из своей 

квартиры к знакомому, начертил на своей Авери: «Ушел и не вер

нусь АО Аесяти часов». Не застав знакомого Аома, он вернулся 

назаА ивАруг ВИАИТ на Аверях свою собственную наАпись. се Экая 

At'>CaAa, -говорит он, - и этот тоже ушел и не вернется АО Аеся

ти часов! Что же мне теперь Аелать? ПойАу и погуляю по улиuе! » 
И ушел ... 

Вот то же самое часто, бывает теперь и со мной ... Прошайте 
же, мои Аорогие! БуА.ьте ЗАоровы и счастливы. Uелую всех пле

мянников и племянниu. Мой привет всем, кто меня не забыл. 
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б августа 1905 гоАа 

дорогая моя, милая мама, вот снова увиАелся я с вами на фото
. графической карточке и мысленно uелую вас множество раз. Я 
Аумаю, что человек, живущий в обычных, нормальных условиях, 

Ааже и преАставить себе не может, какая это отраАа виАеть роАные 

физиономии и роАные места, хотя бы только на картинках ... Это 
совсем не то, что ОАНИ простые письма безо всяких имюстр~uий! 

Из писем узнаешь, что пережито и переАумано человеком, но он 

сам, как живое сушество, остается в тени и рисуется в воображе

нии как-то смутно, как буАто встретился с ним ночью. А потом обык
новенно оказывается, что его внешность совсем не та,кая, какой ее 

преАставлял себе ... Это со мной нереАко случалось, когм я знако
мился с люАьми, на свобоАе, сначала по переписке, а потом уже 
лично или в Аавние ГОАЫ через стену ... Но Аругае Аело, когАа сразу 
получаешь и письма, и фотографии их авторов. ТогАа все освеша

ется, и кажется, что если когм-нибуАь пришлось бы увиАе:ть этого 

человека, то сейчас же узнал бы его в uелой толпе ... Так я знаю 
теперь и преАставляld себе очень живо всех своих племяннИков и 
племянниu, которых карточки мне были присланы, хотя они и по

явились на свет и выросли уже после моего заключения. Знаю и 

Ниночку, и Маню, и Ниночкину тетю Нину, и всех тех, кто окружа

ет вас теперь в роАных краях, а/за вами самими, Аорогая мама, 

могу слеАить, открыв свой аЛьбом, ГОА за гоАом, без перерывов. 

Вот и теперь пересмотрел все, собираясь вам писать. 
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Сижу сейчас в уголке крошечного, как клетка, садика и пишу 

вам это письмо посреАи травы, под тенью лопуха и необыкновен

но высокого зонтичного растения (Archaпgelica officiпalis), кото
рое нарочно не полол, потому что оно мне кажется очень живо

писным. Вечер теплый и ясный, солнuе склоняется к закату, а 

высоко наА головой летают пос;леАние перелетные ласточки и 

шебечут меЖА у собой о чем-то неизвестном. И вот переношусь 

своими мыслями к вам и Аумаю, что и у вас теперь такой же 

ясный и тихий вечер, и все у вас, может быть, уже. сиАят за 

большим столом на террасе или в саАу поА тенью больших бе

рез и пьют вместе с вами вечерний чай, или, может быть, только 

что выкупались и возврашаются Аомой по тропинке, меЖАу Ае

ревьями парка. 

Мое зАоровье, Аорогая, то же, что и прежАе. Княжна Мария 

Михайловна снова посетила меня несколько раз и, Аобрая Ауша, 

уезжая прошлый раз, Ааже перекрестила меня несколько раз и 

прошептала наАо мной при этом какую-то молитву, совершенно 

так же, как это Аелали вы в былые времена, отпуская меня на ка

никулы. Еше в прежний приезА она просила меня перевести АЛЯ 

нее с английского небольшую статейку пастора Вильямса об Ларо

не (которую ей очень хотелось иметь по-русски), и я, конечно, 

охотно САелал это АЛЯ нее. Но, как и слеАовало ожидать, по вы

ражению деАушки Крылова: «Беда, коль пироги начнет печи са

пожник, а сапоги тачать пирожник», сделал в этом переводе не 

ОАНУ ошибку, несмотря на то что читаю по-английски почти 

как по-русски и светские веши, т.е. беллетриtтику или статьи 

по знакомым мне физико-математическим наукам, перевожу 

обыкновенно безошибочно. Но Аело в том, что АЛЯ вполне хо

рошего перевоАа нужно знать не только язык, но и сам предмет, 

. и соприкасаюшиеся с ним науки- иначе всегда легко дать про

мах, как это случилось и со мной в некоторых местах. Так, слово 

«priesthood», которое по-английски одновременно означает и 
свяшенство, и духовенство, я перевел словом «духовенство», а 

оказалось, что здесь именно нужно было сказать «свяшенство». 

Точно так же перемудрил при переводе слова «gerltiles)), кото
рое .значит «язычники», а я, желая отличиться перед Марией Ми

хайловной, перевел его словом «эллины», как это сделано в рус

ском перевоАе Библии ... А оказалось, что тут совсем и не нужно 

14• 
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было муАрить, а перевести это слово, как оно есть. Но Мария 

Михайловна все же осталась очень Аовольна моим поАарком, 

так как увиАала в нем (как это и было на самом Аеле) Аоказатель

ство моей готовности САелать АЛЯ нее всякую услугу, не выхоАя

шую из преАелов моих сил или вообше того, что я имею право 

АЛЯ нее САелать. 

Я уже писал вам, Аорогая, как высоко ставлю я ее по ее Ау

шевным качествам, и чем более ее узнаю, тем более утвержАа

юсь в своем прежнем, уже высказанном вам мнении, что в Арев

ние времена она была бы христианской мучениuей и святой, а в 

более позАние, чем мы живем, она была бы тем же,· чем и те

перь, т.е. героиней самоотверженной и воплошением бескорыст

ной любви к ближнему, проявляется ли эта любовь ПОА знаме

нем религии или каким-нибуАь Аругим, чисто гуманитарным зна

менем. Ее религиозность (которая, замечу, не заключает в себе 

ничего узкого или ханжеского, а, наоборот, отличается терпи

мостью) и известная Аоля экзальтаuии приАают только особен

ную uелость ее характеру, и я не могу не сознаться, что она мне 

очень нравится такой, как она есть. По-виАимому,, она и сама 

хорошо заметила это и потому относится ко мне с большой неж

ностью, не требуя от меня религиозности, которой я ей не в си

лах Аать. 

С ее Аругом, митрополитом Антонием, у меня вышла про

шлой зимой маленькая переписка. Оказалось, что он просил на

чальство разрешить нам написать ему в Петербург, если кто-ни

буАь буАет иметь в нем какую-либо нужАу, и я изложил ему те 

самые мои мысли об Апокалипсисе, о которых я писал вам Ава 

гоАа тому назаА, т.е. что апокалипсические звери: Телеu, Лев, 

дракон, Змей и так Аалее, если смотреть на них с чисто астроно

мической точки зрения, -суть не что иное, как сохранившиеся 

и АО сих пор на звезАных картах созвезАия Тельuа, Льва, драко

на и т.А., описанные настолько отчетливо, что Аают полную кар

тину звезАноrо неба АЛЯ времени, когАа была написана эта кни
га. Затем я указал е~у, что, вычислив астрономическими спосо

бами, когАа эти созвезАия и указанные в них (аллегорически) 

планеты имели Аанный виА наА островом Патмосом, вычисле

ния неожиАанно привели меня к 30 сентября 395 гоАа, т.е. ко 
времени проповеАнической Аеятельности Иоанна Златоуста. В 
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заключение же я спросил его, не может ли он мне указать какие

либо исслеАования по этому повоАу в современной историко-те

ологической литературе, так как астрономическая часть Аревних 

книг меня всегАа чрезвычайно интересовала ... Митрополит Анто
ний был настолько любезен, что переАал мое послание на рас

смотрение ОАному из професеаров исторической теологии, а 

nотом,.ЗО мая, прислал мне его ответ, отпечатанный на машине 

Реминггона, с маленькой припиской, ГАе выражает уАовольствие, 

что мог исполнить мою просьбу. Так как вас всех, без сомнения, 

интересует этот отзыв, то я и привеАу вам его начало и конец; 

«Мысль об астрономическом значении некоторых символов 

Апокалипсиса (пишет профессор теологии митрополиту) раскры

вается в интересном п11сьме г. Николая Морозова (это, конечно, 

простой комплимент) несколько оригинально, но в науке она не 

нова и во многих частностях не может быть оспариваема. В по

слеАнее время эта ИАея особенно разрабатывается преАставите

лями так называемой «религиозно-исторической школы», рассмат

риваюшей христианство как оАну из стаАий и форм раскрытия 

религиозного сознания. В отношении к Апокалипсису этими уче

ными преАполагается, что Аанная книга, собственно, не христи

анского происхоЖАения и, во всяком случае, составлена из ва

вилонских материалов, а АЛЯ Вавилании астральное значение 

таких апокалипсических символов несомненно, и именно в при

менении к религии. Так утвержАает в особенности берлинский 

профессор Hermann Gunkel, потом схоАно высказываются и 
многие Аругие. 

3Аесь, как и у г. Морозова, решение наклоняется к поАрыву 

апостольского происхожАения Апокалипсиса, но, по чисто на

учным основаниям, я не считаю этого вывоАа неизбежным. Все

ми при знается, что свяшенный апокалиптик говорит о таинствен

ных вешах, каких он ожиАал в буАушем и уже по тому самому не 

мог описать прямыми терминами современного ему языка, ибо 

и самая мысль человеческая не проникла еше в сферу этих отАа

ленных суАеб мира. При таких условиях апокалиптику АЛЯ выра

жения своих созерuаний не оставалось ничего иного, как вос

пользоваться выработанной веками символикой, которая была 

освяшена и библейским употреблением в Ветхом Завете. Так он 

и Аелает, нахоАясь ЗАесь в полном согласии с приемами тогАаш-
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ней литературной изобразительности, о чем мы основательно 

можем суАить по многочисленным памятникам, апокрифически

апокалиптической письменности эпохи около времени РdжАе

ства. Христова, АО и после этого события. достаточно назвать 

хотя бы книгу Еноха, ГАе поАобных апокалиптических образов 

чрезвычайно много». 

Затем он сообшает несколько Аругих, малоинтересных АЛЯ 
вас соображений о Аревних воззрениях на Апокалипсис и о том, 

что чисто астрономические разыскания не могУТ иметь безус

ловного значения при dпреАелении времени этой книги, и за

ключает свою заметку так: 

<<Аа благослови:rГоспоАь милости, шеАрот и всякой утехи все 

честные труАы раАи истины, ГАе нет ни уз, ни заключений, ибо 

Божественный СвобоАитель Мира от векового рабства сказал: н 

уразумеете нсrнну, н исrнна освобоАнт вы ... (Иоанн, 8:32)11, 
Вот виАишь, Аорогая моя Верочка, в какие теологические глу

бины я nогрузИлся в этом гоАу! Но если ты САелаешь из всего 

вышесказанного вывоА, что я занимался в это время главным 

образом историей теологии, то ты жестоко ошибешься. Все, что 

я писал вам АО сих пор, были только мимолетные тени в моем 

сушествовании, а наполняли его nо-nрежнему физико-матема

тические науки. Я раА сообшить тебе, что уже не раз уnомяну

тые в этих nисьмах мои работы «Строение вешества», «Основы 

качественного физико-математического анализа» и «Законы со

nротивления упругой среАы АВижушимся в ней телам11 nереАаны 

этой весной, после Авухлетних затруАнений, тому же самому 

профессору*, который рассматривал четыре гоАа тому назаА мою 

прежнюю работу «ПериоАические системы». В слеАуюшем пись

ме, зимой, вы, может быть, получите от меня и сообшение о ре~ 

зультатах этого события. В этом же гоАу я наnисал новую книгу 

no высшей математике, ГАе Аается Аальнейшее развитие вопро
сам, поАнятым еше в первой половине XIX столетия гениальным 
английским математиком Гамильтоном, основателем так называ

емой «Векториальной алгебры» и метоАа «кватернионов». Вот это-

* Д.П. Коновалову, от которого я и получил их обратно в перас
печатаппом виде, после моего освобождения, совершившегося через 
три месяца после отправки этого моего письма. - Позднейшее приме-
чание. · 
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м у-то самому преАМету и посвяшена только что законченная мной 

теперь работа «Аллотропические состояния и метаморфозы ал

гебраических величин»*, г.11.е аллотропическими состояниями . 
величин называются такие случаи, ког.11.а они принимают ви.11. ком

плексных и им по.11.обных выражений, считавшихся в старые вре

мена «мнимыми», но реальность которых была укезана еше Га

мильтоном ... Знаю, Аорогая моя Верочка, что от этого опреАеле
ния у тебя останется только звон в ушах, но уж прости меня: 

никакого Аругога тут Аать невозможно. Таков пре.11.мет: все это 

сочинение (составляюшее 26-й том моих работ и черновых на

бросков) переполнилось математическимИ формулами, графи

ками и вычислениями. В нем только четырестаснебольшим стра

ниu, но ./\.ЛЯ того чтоб написать их в этом окончательном ви.11.е, 

пришлось исписать различными поАготовительными вычислени

ями по крайней мере вчетверо больше бумаг·и, а потом лишь 
резюмировать их окончательные результаты. Некоторые вычис

ления прихоАилось Аелать поАрЯА несколько .11.ней и исписать 

uифрами и преобразованиями страниu по ABa.ll.uaти бумаги, а 

потом свести все на ОАНУ страниuу, и голова у меня поА конеu 

поАобных утомительных операuий готова была лопнуть - а 

бросить посре.11.ине и стАохнуть было нельзя, чтоб не потерять 

связи начала вычисления с их конuом. Раз .11.ошел .11.аже .11.0 такого 
отупения, что стал наконеu путать таблиuу умножения и, полу

чив нелепый результат, нашел при проверке, что в O.II.HOM месте я 

сосчитал «пятью пять- сорок пять», вслеА.ствие чего написал и 

посылаю теперь ./\.ЛЯ моих маленьких племянников и племянниu 

слеАуюшее стихотворение: 

Жил поэт 

Ао ста лет; 

Он играл на лире: 

Пятью пять

Ава11.uать пять, 

Аваж11.ы 11.ва - четыре. 

Так поэт 

* Она издана в конце 1908 года товариществом <<Общественная 
польза>.> под названием 4Начала векториальной алгебры в их rенезн
сс из чистой математики~. таt( как первоначальное название ПОI(аза

лось малопонятным. -Позднейшее примечание. 
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Жил сто лет 

И почил он в мире ... 
Пятью пять

.6.ваАuать пять, 

.6.важАы АВа - четыре. 

Все ваши письма и фотографии получил в исправносТи еше в 

начале июля, но замемил на этот раз ответом по причине болез

ни глаз. Uелую тебя и маму за в~е ваши заботы обо мне, так как 

вижу в них лишь Аоказательство вашей любви. 

Из нескольких строк, милый Летя, в которых ты сообшил мне 
твои мысли о причинах тяготения, я не мог вполне отчетливо 

выяснить себе твою иАею. По-виАимому, ты своАишь всемирное 

тяготение на Аействие остаточных электромагнитных сил, к ко
торым, по новейшим преАставлениям, своАится химическо~ сроА

ство атомов вешества, так как эти мельчайшие частички в при

роАе Аействительно притягивают Аруг Аруга, как ты и говоришь, 

поАобно тому как северный полюс ОАного магнита притягивает 

ЮЖНЫЙ полюс Аругого, и наоборот. ОтсюАа, конечно, возможно 
преАположить, что остаточные силы этих химических возАействий, 

при больших скоплениях вешества, могут простираться и на ог

ромные расстояния, если притягательные магнитные силы про

тивоположных полюсов у небесных светил не уравновешИва

ются отталкивательными силами их оАнороАных полюсов. Но 

буАет ли это, в сушносrи, объяснением тяготения? 0Ано неиз

вестное зАесь только заменяется Аругим, а самый механизм яв

ления по-прежнему остается в тумане. Вот почему те взгляАы, 

которые уже высказывались некоторыми астрономами, вроАе 

Секки и Аругих, являются АЛЯ меня более понятными, так как 

своАят Аело к простым толчкам частиu окружаюшей среАы, уп

ругость которой возрастает по мере уАаления от uентра небес~ 

ных светил, хотя бы по причине излучения ими в окружаюшее 

пространство света и теплоты. Замечательно, что и сам Нью

тон, как виАно из ОАной его заметки, относяшейся к 1 675 гоАу, 
старался найти механические причины тяготения в Аействиях все 

наполняюшего мирового эфира и говорит, межАу прочим, что 

солнuе «АЛЯ своего постоянного горения» Аолжно поглошать из 

окружаюших мировых пространств нахоАяшиеся в них газооб-
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разные вешества, и их постоянное течение к солнuу могло бы 
увлекать за собой и nланеты, в.ызывая таким образом как буАто 

притяжение межАу ними. Конечно, с точки зрения современной 

астрономии этот взгляА Аавно САелался анахроничным., но за

ключаюшаяся в нем ИАея чисто механического объяснения явля

ется·е.6инственной, которую прихоАится разрабатывать в насто

яшее время, Ааже и по отношению к Аействиям магнитов Аруг 

на Аруга, из которых ты исхоАИшь. Несомненно, что северный 

магнитный полюс ОАного небесног_о светила Аолжен (как ты и 

Аопускаешь) в некоторой, хотя и чрезвычайно малой, степени 

nритягивать южный магнитный полюс Аругога и отталкивать 

его северный полюс, но сейчас же является вопрос: почему 

же вообше магниты Аействуют Аруг на Аруга~ В этом-то послеА

нем обьяснении и заключается ·весь вопрос. А так как мы с то

бой Не МОЖеМ реШИТЬ еГО ОКОНЧаТеЛЬНО, ТО лучше перейАеМ К 
твоим Аомашним Аелам, тем более что устраиваемые у тебя лю

бительские сnектакли меня очень уАивили. Я никак не мог преА

ставить себе, что в нашей глуши могут найтись актеры-любите

ли, способные сыграть «Грозу» Островского, «ПреАложение>> 

Чехова и Аругие пьесы, которые ты назвал. И все это - в на

шей большой зале, в которой мы когАа-то играли в жмурки! 

Просто уАивительно, как uивилизовалась наша провинuия ... По
виАимому, у вас есть не только актеры, но Ааже и зрители, так 

как Верочка мне пишет, что гости иногАа тшетно раскланива

ются nepeA мамашей, пока ей кто-нибуАь не скажет об этом. 
Обычные знакомые не стали бы Аелать этого молча, зная, что 

она их не может ясно виАеть. 

На присланной мне комективной фотографии сиАишь ты, ми

лая Груша, такая хуАенькая, что первое мое пожелание тебе -
.это немного растолстеть! НеАавно я тебя виАел во сне и очень 

странным образом. Казалось, что как буАто мамашины мечты 

сбылись и я Аействительно живу в Барке во флигеле. Заспав

шись утром, вскакиваю с постели и вижу, что уже Аесять часов. 

Bor, Аумаю, опозАал к чаю и смотрю из восточного окна флиге
ля, не виАно ли вас на балконе большого Аома, за чаем. Но вижу 

только тебя·оАну, Аа и то спиной ко мне. Я бросился оАеваться и 

ВАруг с ужасом всnомнил, что все АВаАuать шесть томов моих 

заnисок по физико-математическим наукам, все, наА чем тру-
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Аился ежеАневно пятнаАuать лет, пропало гАе-то в Аороге! .. Меня 
охватило такое отчаяние, что и сказать нельзя: все мои мечты 

принести какую-либо rюльзу науке пропали Ааром! .. Но сейчас 
же мне пришло в голову: Аа веАь это TO.i\bKO сон! Не мог я никак 

попасть в этот флигель! И вот начинаю ломать себе голову, как 

бы мне отличить этот сон от Аействительности: все преАметы 

' кажутся так ясны, как в Аействительности, и нет никаких среАств 
убеАиться, что я сплю. Наконеu просыпаюсь от волнения и вАруг 

вижу, что все моИ сочинения стоят в uелости у изголовья моей 

кровати ... У меня отЛегло на Ауше! 
Вообше я очень часто вижу себя во сне во всевозможных 

самых опасных поЛожениях, но большей частью нисколько не 

боюсь, так как отлично сознаю, что это- сон. Раз, например, 

попал в камышах в лапы к огромному тигру, но в тот самый мо

мент, когАа он уже хотел перекусить мне горло, я ВАруг успоко

ился и сказал себе: «Не может он этого сАелать; веАь это только 

во сне!» А тигр зарычал от ярости и ушел ... 
Ты как-то спрашивала меня - что ·я теперь читаю? Аа все, 

как и преЖАе. Кроме научных сочинений по своей спеuиальнос

ти, больше всего - иностранные романы. Аавно перечитал все 

английские, какие были, некоторые по Ава раза и более. НеАав

но прочел очень неАурной фантастический роман Уэллса «Мор

ская Аама» и начал читать Аюма-отuа: «Le Vicomte de Bragelonne))' 
но, прочитав шесть с половиной томов, бросил с АОСаАой, не 

кончив полутора остальных. Во всяком романе АЛЯ меня нужно 

кому-нибуАь сочувствовать, а тут решительно некому: все Аей

ствуюшие лиuа - не Лf<?АИ, а куклы, и на самых патетических 

местах ВАруг начинаешь смеяться! Взял вместо него Жорж ЗанА 

и немного успокоился, как буАто из-за грубо намалеванных ку

лис попал на простор лугов и полей. Теперь читаю по-немеuки 
«Сузи» Шпильгагена, конечно, только в промежутках межАу сво

ими физико-математическими работами и размышлениями, так 

как романы мне служат лишь отАыхом от них. 

Вот уже кончается и лето. В мое окошко снова начала загля

Аывать с высоты желтая звезАа Арктур, обычная АЛЯ меня вест

. ниuа близкой осени, и я кажАый вечер обмениваюсь с ней при
ветом, в ожиАании Аругих звезА, поочереАно посешаюших меня 

в проАолжение зимы, так как летом ничего не виАно: заря во 
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всю ночь. Скоро в уголке, ГАе я вам пишу, буАут лежать сугробы 

снега и вместо зеленых растений, среАи которых я теперь сижу, 

буАут выгляАывать из них только сухие поблекшие стебли ... 
Прошайте. же, мои Аорогие! Uелую вас всех множество раз! 

Ваш Николай Морозов 

Это было послеАнее письмо. Через три месяuа, 28 сентября 
1905 roAa, меня с товаришами увезли из ШлИссельбургсi<Ой кре
пости. 



РЕЧЬ Н.д. МОРОЗОВА 30 МАРТ д 1923 ГОЛА 
Нд ОРГдНИЗдUИОННОМ СОБРАНИИ 

ПЕТРОГРдАСКОГО ОБШЕСТВд АРУЗЕЙ 
ВОЗАУШНОГО ФЛОТА КАК ОТАЕЛд 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБШЕСТВд* 

Глубокоуважаемое собрание! 
для того чтобы понять буАушее значение какого-либо фак

тора обшественной жизни, необхоАимо преАставлять его· себе 

на современном ему фоне и в научном освешении. 

Основной фон нашей жизни -это революuия, а революuия 

не есть оАносторонний проuесс; 

Это проuесс перехоАа от старого, отжившего строя к ново

му, жизненному и, как все резкие перехоАы, поАчиняется тако

му, впервые выраженному еше Гегелем, закону: тезис, антИтезис 

исинтезис. 

Мы уже пережили ее тезис: могучий революuионный по

рыв, равного которому по силе и всесторонности не знает ис

тория человечества. Мы пережили и антитезис: не многим ме

нее сильный контрреволюuионный натиск, тем более опасный, 

что он нереАко шел поА Аемагогическими лозунгами. 

И вот теперь настало время синтезиса, как заключительно

го аккорАа революuии, и мы смело можем сказать, что если 

этого синтезиса не сможет сАелать уже установившееся у нас 

революuионное правительство, то наступит периоА полного па-

* Архив Академии наук СССР. Ф. 545 Оп. 1. Ед. хр. 622. 
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Аения жизненных сил страны, хаос межАоусобия и погромов и 

иниuиатива восстановления нормальной жизни hерейАет в руки 

контрреволюuионеров, которые неизбежно превра!ят револю

uионный синтезис в реакuию, то. есть в губительную попытку. 

восстановить и то, что отжило свой век и что вызовет новую 

революuию. 

Всякий вАумчивый современнь1й Аеятель, который хо~ет пре

Аотвратить возможность новых обшественных беАствий, Аолжен 

стремиться к тому, чтобы синтезис революuии САелали сами ре

волюuионеры без новых потрясений, и мы виАели Аействител·ь
но, что этот з-аключительный акт уже Аелается ими. 

Мы ВИАИМ восстановленную революuионерами армию и не 
можем не отметить, что современный красный офиuер по своей 

интеллигентности и сознанию Аолга не уступает прежнему. 

Мы виАим меАЛенное, но постепенное восстановЛение пу
тей сообшения- сравним только с бывшими в 1919 гоАу. 

Мы наблюАаем синтетический фазис и в самой революuион

ной иАеологии, Аа это и понятно. 

Революuионная ИАеология - это не геометрическая теоре

ма вроАе Пифагоровых штанов, которые, раз наАев, прихоАится 

носить в неизменном виАе АО конuа своей жизни. 

Это и:Аеология борьбы, и потому вполне понятно, что мно

гие ее Аетали, которые были превосхоАны в периоА революuи

онного разрушения, уже поэтому самому непригоАны в периоА 

революuионного восстановления спокойной, новой жизни, и уп

рекать за такие изменения революuионеров - это то же самое, 

как упрекаТЬ ПОЛКОВОАUа, КОТОрЫй, начав атаку леВЫМ флаНГОМ 
и ослабив неприятеля этим способом, пускает затем в Аело и 

правый фланг, а потому легко овлаАевает и uентром. 

ЗАесь не место говорить обо всех Аругих восстановлени

ях, которых требует заключительный момент революuии, так 

как м.ы зАесь собрались только Аля того, чтобы способство

вать восстановлению возАушного флота, об огромном значе

нии которого АЛЯ буАушей культурной жизни человечества мне 

нечего распространяться. Оно ясно АЛЯ всякого, и я скажу 

ТОЛЬКО ОАНО. 

Революuионный пожар сжег уже все, ч.то было горючего в 

старом строе жизни, и от него уже ничто не может зажечься. 
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Так постараемся же, чтобы из этого пепла восстала, как Арев

ний феникс, новая культурная жизнь в нашей стране, и созАа

АИМ АЛЯ нее могучие крылья в виАе организуюшегося теперь воз

Аушного флота! 

И Аа вынесет он нас по возАуху в великое светлое буАушее! , 



Из книги «СРЕАИ ОБЛАКОВ»* 

П РЕ.А.ИСЛОВИ Е 

о~рОМНОе ЗНачение ВОЗАУХОПЛаВаНИЯ И авиации ПОНИМаеТСЯ 
теперь всеми образованными люАьми. Ни ОАНО культурное госу

Аарство не может более сушествовать без своего возАушного 

флота. Желание соАействовать его развитию у нас и заставило 

меня выпустить в свет эту книжку .. 

Научный институт им. Лесгафта 

26 марта 1924 г. 

Николай Морозов 

"' Морозов Н.А. Среди облаков.- Л.: Путь к знанию, 1924. 



Глава V 
На аэросrате во время солнечного затмения 

(4 апреля 1912 roAa) 

Наконеu-то мои хлопоты и труАы увенчались успехом! И как 
это все вышло уАивительно, неожиАанно и хорошо! Уже заАолrо 

АО этого АНЯ, АО 4 апреля 1912 гоАа, воспоминание о котором 
сохранится у меня на всю жизнь, звонил я по телефону во все 

стороны: и в аэростатическую комиссию и (по ее преАЛожению). 
ко всем аэронавтам Петербурга, чтоб хоть кто"нибуАь из них 

полетел со мной н·а «Треугольнике'' (так называлсЯ ОАИН из аэро
клубских аэростатов), так как я буАу Аелать с него сnектрафо

тографии преАстоявшего в этот Аень солнечного затмения. Но 

все было напрасно! 0Ани были заняты, Аругим незАороiзилось, 

третьи уехали отАыхать на пасхальные празАники. 

Напрасно увешевал я всех оставшихся в ТОГАашнем Петер
бурге: 

- ВеАь затмения происхоАят у нас не кажАый гоА, Ааже не 

кажАое Аесятилетие! ВеАь если мы его пропустим, нам много лет 

приАется жАать слеАуюшего! 

Но все кругом было безучастно. Никому, казалось мне, не 

было никакого Аела АО важного с·обытия, готовяшегася в небе ... 
И вот в результате всех этих поисков и хлопот печально си

Аел я вечером переА затмением у себя в рабочем кабинете, в 

Биологической лаборатории Лесгафта (теперь Естественнонауч

ный институт), и, вспоминая всю свою беготню за пилотами-аэро

навтами, грустно повторял стихи Лермонтова о наполеоновских 

маршалах: 
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Иные погибли в бою, 

Иные ему изменили ... 

433 

Я уже собирался прозаически ехать на станuию Серебрянку, 

вслеА за всеми Аругими, уезжавшими туАа, чтоб наб~юАать преА

стояшее астрономическое явление хоть оттуАа, с земной поверх

ности. И вАруг все разом переверну лось, как по мановению вол

шебного жезла! 

Возврашаюсь к себе на квартиру во флигель лаборатории и 

вижу там мирно бесеАуюших с Ксаной, за чанным столом, моего 

Аавнишнего знакомого, авиатора Раевского, и вместе с ним са

МОГ9 опытного и та!'!антливого из наших молоАых аэронавтов, 

капитана Шабского. 

- А мы вас весь Аень ишем ~о всему гороч! - восклиuает 

Шабский, вскакивая из-за стола.- Я только что возвратился в 

Петербург и узнал, что вы собираетесь наблюАать затмение с 

высоты! Охотно буАу пилотировать в это время аэростат. ВеАь я 

тоже очень люблю астрономию и хочу сам САелать несколько 

наблюАений наА полетом шара при таких исключительных усло

виях! 

- А я буАу помогать ~о всем, что буАеt нужно, и, кроме 

того, сниму своим аппаратом uелый ряА фотографий! - Аобав-

ляет Раевский. · 
У обоих глаза так и сверкали. Сразу было виАно, что им чрез

вьlчайно хочется лететь. 

Вы можете себе преАставить, сколько усилий пришлось мне 

употребить, чтоб тут же не запрыгать от раАости?! Итак, не все 
еше забыли о небе! И на опечаленной Ауше все стало светло и 

раАОСТНО. 

Но вАруг опять насТало беспокойство. 

- ВеАь уж АвенаАuатый час ночи! А завтра наАо лететь! Как 

АобуАем мы барограф, психрометр и Аругие нужные инструмен~ 

ты из аэростатической комиссии? . 
- Я возьму свои! - воскликнул Шабский. -А о ссТре

уrольнике» я уже говорил в аэроклубе. ~озАухоплавательная 

команАа у меня свобоАна, и завтра в Аевять утра все буАет го

тово к поЛету! 

и вот они ушли ... 
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Я быстро. начал собирать все необхоАимое. При полетах на 

возАушных шарах всегАа наАо иметь с собой маленький компас

АЛЯ выхоАа из лесных Аебрей и болот после окончания полета; 

карманный электрический фонарь, если полет происхоАит не в 

белые ночи среАи лета; коробку спичек, пачку сухих лучинок и 

маленькую стеклянку с керосином АЛЯ уАобного развеАения ко

стра, а кроме того, АНЯ на Ава съестных при пасов, на случай если 

по суткам приАется блужАать по лесам и болотам, раньше чем 

Аоберешься АО человеческого жилья ... 
Для наблюАений на этот раз я решил захватить только спек

трограф, неАавно сАеланный АЛЯ меня моим Аругом, пулковским 

астрономом Тиховым, из коленчатого спектроскопа Биологиче

ской лаборатории, к которому он привинтил фотографическую 

камеру. 

«Многим займешься, - Аумалось мне, - ничего не САела

ешь! Займусь на этот раз только наблюАением Земли, как плане

ты, сверху, путем спектрафотографирования различных явле

ний в ее атмосфере и на самой поверхности и сравню получен

ные результаты с Аабытыми АЛЯ Аругих планет!» Конечно, нашу 

атмосферу не раз уже исслеАовали спектроскопом, но все эти 

исслеАования произвоАились с земной поверхности снизу вверх, 

а не сверху вниз, меЖА у тем как Ааже с аэропланов, не только с 

аэростатов, поАнимаюшихся несравненно выше, уже заметно, что 

световые оттенки, а слеАовательно, и спектральные uвета Аалж

ны быть в кажАом из этих Авух случаев несколько различны. 

Посмотрим, не обнаружится ли чего интересtюго! 

Рано утром я вскочил с постели. и к Аевяти часам нахоАился 

уже с Ксаной на газовом завоАе. Военная команАа Шабского уже 

приготовляла «Треугольник» к наполнению газом. Вскоре при

шел и он, и Раевский. Весеннее солнuе ярко светило с белесова~ 

того петербургского небосклона, ветер Аул почти в желаемом 

нами направлении, а Шабский обешал найти вверху еше более 

паАХОАяшее течение ... Все было готово. Я простилея с Ксаной и 
с несколькими Арузьями, успевшими словно каким-то волшеб

ством узнать за ночь о нашем преАстояшем отлете. 

- ОтАай веревки! ,.--- разАалась обычная команАа, и осво

божАенный аэростат торжественно поАнялся в свобоАную воз

Аушную стихию. 
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В несколько минут толпа наших Арузей САелалась совсем кро

шечной Аалеко внизу, а АЛинные петербургские улицы стали со

всем узенькими и совершенно такими же, как вы виАите их на 

раскрашенном плане. На севере показалась извилистая белая 

лента- Нева, еше покрытая лЬАом и снегом, а на запаАе -боль

шая снежная равнина. Финский залив в своей зимней оАежАе. 

Сначала нас несло почти прямо к моему старинному жилишу, 

Шлиссельбургу, но затем, по мере нашего поАъема, ветер, как и 

преАсказывал Шабский, все более и более отклонялся к югу. Мы 

АВа раза перелетели через Неву и, оставив к северу ЛаАожское 

озеро, казавшееся тоже огромной снежной равниной, понеслись 

на высоте около полутора верст в юга-восточном направлении, 

НаАбесконечными торфяными болотами этой малолюАной мест

ности, перемешанными с большими хвойными лесами, почти без 

признаков человеческого жилья. 

Странная картина ранней, начинаюшейся весны вырисовы

валась переА нами! Высоко вверху сияло ясное безоблачное небо, 

с которого раАостно смеялось нам солнце, а Аалеко внизу все 

стало плоско, все нивелировалось Аруг с Аругом; холмы и низи

ны сравнялись межАу собой ПОА обший уровень, вековые ели и 

сосны стали простыми темно-зеленоватыми крапинками на бе..: 

лом снежном фоне, и только их АЛинные голубоватые тени, ост

рые, как зубцы гребня, показывалИ нам, как 'высоки на самом 
Аеле были прохоАившие поА нами толпы Аеревьев. 

Все внизу казалось огромным, пегим, глаАким полом, выма

занным белой, или грязно-оранжевой, или темно-зеленой крас

ками, суАя по тому, смотрели ли мы на опаявшие сухие места. 

или на покрытые хвойным лесом. И этот ровный, огромный, круг

лый пол тянулся АО самого горизонта, казавшегося слегка при

поАнятым вверх и поАернутым какой-то белесоватой мглой. Тут 

и там, особенно по направлению к северо-восточной стороне 

горизонта, смутно виАнелись обшИрные голубые пятна, приняв

шие форму морей и заливов, как буАто там, ВАали, разлились 

наА снегом обширные пространства весенних ВОА. 

Как оказалось потом, со слов наблюАавших затмение с зем
НОЙ поверхности, эти наши моря и заливЫ казались снизу легки

ми _гряАами и полосками облаков. 

- Все небо, - говорили нам после нашего спуска, -было в 

этот Аень то тут, то там покрыта ими! 
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А мы вверху, нахоАясь наА их уровнем, не виАели за весь 

этот Аень ни ОАного облачка на небе, а внизу были лишь эти го

лубоватые бесформенные пространства ... 
Взглянув на солнuе сквозь почерневшее фотографическое 

стекло, я увиАел наконеu на нем первую зазубринку затмени$1 с 

юго-запаАного края. 

-Началось! 

Мы все принялись смотреть, как мало-nомалу росла эта вы

емка. Был час сорок минут пополуАни, и мы летели уже около 

Авух часов со времени своего поАъема. Мы нахоАились в этот 

момент на высоте 1750 метров, т.е. около полутора верст наА 
земной поверхностью. 

Разложенная на борту нашей гонАалы карта показывала нам, 

что мы только что миновали озера Лысо горское, Г луховск<>е и 

Каменное и пролетели наА Аеревней Молуксой. Все это нахоАи

лось по4 нами внизу совершенно так же, как на нашей карте. 

Мы летели все Аальше и Аальше на крыльях ветра, несшего 

нас на этой высоте со скоростью более триАuати верст в час, 

постепенно поАнимаясь все выше и выше. В АВа часа пятнаАuать 

минут мы пересекли историческую реку Волхов на высоте около 

Авух тысяч метров (почти Авух верст), в то время как солнuе ка
залось закрытым луной на ОАНУ треть своего Аиска. Еше немного 

раньше этого времени благоАаря начавшемуся охлажАению воз

Ауха, постепенно лишавшегося вечного источника своего тепла, 

газ в нашем аэростате начал сильно сжиматься и Аелаться тяже

лее по своему уАе.льному весу. «Треугольник» начал все быстрее 

и быстрее паАать вниз, и в АВа часа сорок минут пополуАни он 

снизился почти на полверсты, АО высоты 1475 метров, несмотря 
на значительное количество выброшенного нами балласта. 

В момент главной фазы затмения все внизу, на земле, и во

круг нас, в небе, постепенно приняла какой-то зловеший, мрач.,. 

но-синеватый оттенок, как буАто вся прироАа освешалась не 

нашим солнuем, а каким-то отАаленным, слегка синеватым элек~ 

трическим фонарем, или как буАто солнuе вАруг закрылось на

Авинувшейся грозовой тучей, хотя никакой тучи не было виАно 

на небе. Все тени вокруг нас приняли на своих контурах куАря

вый виА, как буАто преАметы, бросавшие их, были покрыты кур

чавой шерстью. Все звуки, по временам Аоносившиесsi АО нас 

снизу1 сразу прекратились. Солнuе превратилось в узенькое, как 
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горяшая ниточка, колечко, прерываюшееся лишь внизу на не

большом расстоянии. Голубоватая мгла, преАставлявшаяся нам 

раньше как бы миражем озер, морей и заливов, стала еше голу

бее, совсем как синька. 

·Я снял к этому времени уже шесть спектрофотографий: этой 

мглы, и лесных пространств внизу, и текуших межАу снегами и 

nолями рек, казавшихся бурыми, как Терек, от размытой ими 

земли, и самого неба в окрестностях солнuа во время макси· 

мальной фазы затмения, когАа все было освешено лишь его кра

. евыми частями. 
КогАа наступила эта максимальная фаза, наше паАение ста

ло стремительным. Каза/,\ось, что сильный ветер поАул на нас сни

зу, и земная поверхность, становясь все больше и больше, сама 

летела на нас, грозя разбить своим уАаром. 

Мы быстро опустились АО высоты восьмисот пятиАесяти мет

ров, неАалеко от Аеревушки Новиночки, лежашей внйзу, среАи 

озер, лесов и болот. 3Аесь, выбросив почти половину всего на
шего ~алласта (uелых Аевять пуАов песка), нам уАалось остано
вить Аальнейшее понижение аэростата, и наш возАушный конь, 

снова поАогреваемый открываюшимся солнuем, начал сам со

бой обратно поАниматься вверх. 

- НикогАа еше не случалось мне Аелать такого любопытно

го полета!- сказал Шабский. 

действительно, кому из нас прихоАило в голову, что солнеч

ное затменИе Аолжно вызывать паАение всех летяших в нашей 

атмосфере аэростатов и Аирижаблей, хотя, преАставив себе фи

зические условия такого момента, виАишь ясно, что ничего Ару

гога нельзя было и ожИАать! 

ПоАнимаясь самопроизвольно, по мере возрожАения померк

нувшего солнuа, аэростат взлетел к конuу затмения АО высоты 

Авух тысяч восьмисот АВаАuати пяти метров, когАа мы проноси

лись наА озером Верховским, а через полчаса после полного вос

становления солнuа Аостиг своей максимальной высоты в Аве ты

сячи Аевятьсот семьАесят пять метров (почти трех верст) и после 

этого начал снова меАЛенно опускаться от приближения солнuа к 

горизонту, т.е. когАа готовилось наступить то обычное АЛЯ нас 

СОJ\Нечное затмение, которое мы называем нашей ночью. 

Мы перелетели Ава раза излучину реки Меты, наА многолюА

ной местностью, усеянной селами и Аеревнями, от которых АО-
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носились к нам, в высоту полутора верст, отАаленные крики смот

ревших на нас дюАей. Мы их не виАели, по причине их малости, 

но отвечали им веселыми звуками нашего призывнаго рожка. 

Шабский, считавший эту местность неуАобной АЛЯ спуска бла

rоАаря отАаленности от железных Aopor, преАложил пролететь 
Аалее, к гороАу Боровичи НовгороАской губернии, виАневшему

ся вАали. Но ветер стал меняться по мере нашего приближения 

к гороАу и понижения высоты нашего полета и относить нас в 

торфяные топи, лежашие к северо-востоку от Боровичей. Вновь 

пошло поА нами бесконечное зыбучее болото с его лужами, коч

ками и «Окоuжами», в которых, как в зеркалах, отражался внизу 

наш желтый аэростат, межАу тем как с боков с ОАНОй стороны 

отражалось в проталинах яркое солнuе, а с Аругой - неслось по 

земле фиолетовое пятно - тень нашего шара. 

3Аесь мы полетели так ниЗко НаА болотами, что конеu наше
го АЛиннаго гайАропа, т.е. каната в 60 метров АЛины, служашего 
АЛЯ смягчения спуска аэростатов, поволочился по мхам и коч

кам, извиваясь за нами, как змея, и разбрызгивая вправо и влево 

ВОАУ луж И «ОКОШеК». 

Аа, полет на гайАрапе в сильный ветер - это оАна из любо

пытнейших Аеталей свобоАного возАухоплавания! Быстро лети

те вы наА землей, на высоте сельской колокольни, а толстый ка

нат, привязанный к борту вашей гонАолы, гонится за вами, uеп

ляется за кочки и кустарник, Аергая вас, по временам легко, а по 

временам и так сильно, что вы готовы вылететь из покачнувшей

ся гонАолы. ПрихоАится иногАа Аержаться за оснастку обеими 

руками, особенно если вы понесетесь наА лесами, как это не

меАЛенно и·пришлось нам сАелать, когАа после часового полета 

наА болотами мы вылетели наконеu на их берег и помчались наА 

чрезвычайно высоким лиственным лесом. 

Балласт у нас к этому времени совсем вышел, и Шабский ре-' 

Шил пожертвовать канатом от якоря. Отрезав, он выбросил его 
вон. Облегченный «Треугольник» поАнялся немного наА лесом, 

состоявшим из оголенных вековых берез и осин, с примешанны

ми к ним кое-гАе елями. Наша гонАола шарахнулась несколько 

раз о вершины Аеревьев, и мы помчались наА ними, прискакивая 

высоко кажАый раз, когАа отАаленный конеu гайАрапа закручи

вался с размаху вокруг сучьев Аеревьев и тотчас же отламывал 

их, разбрасывая по. сторонам. 
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Путешествие зАесь вышло Аля нас очень тряское, но вАруг и 

оно прекратилось. Мы почувствовали сильный толчок, гонАолу 

нашу сначала поАбросило вверх, потом шарахнуло с размаха о 

вершины Аеревьев, наклонив ее почти бокQМ, и аэростат, оста

новившись, начал биться и трепаться на ОАном месте от поры

вов ветра, как пойманная птиuа. Это наш гайАрап обвился о креп

кий сук, которого не мог сломать, и внезапно остановил наше 

Авижение, раньше чем мы успели перелететь через лес. 

Что нам было Аелать? llеревья, на вершинах которых мы ка

чались, были не ниже шестиэтажного Аома. Желая опустить шар, 

мы повисли все трое на красной ленте его разрывного приспо

собления, но отрывная лопасть была приклеена слишком проч

но, и мы не могли с ней справиться. Мы открыли несколько раз 

клапан, и аэростат спустился ниже. Но тот же самый гайАрап 

заuепился ближайшим к нам конuом за верхние ветки огромной 

осины и мешал нам спуститься ниже Аесяти сажен наА уровнем 

почвы. 

Мы начали трубить в рожок, желая привлечь внимание ка

ких-нибуАь случайных Аровосеков, и это оказалось не напрасно. 

Через четверть часа разАались в лесу оклики, и вслеА за тем к 

поАножию наших Аеревьев прибежала. кучка крестьян. 

- Какая Аеревня? -окликнули их мы. 

- Кармано.во НовгороАской губернии! - послышались го-

лоса снизу. 

Начались обычные в этих случаях расспросы: «Кто вы? От

куАа? Зачем летели?» Но и ответив на них, мы ни на шаг не при

близились к покинутой нами земле. Ясно было, что Аостигнуть 
ее поверхности нам было можно только оАним способом: спус

титься по стволу оАного из окружаюших нас Аеревьев, хотя они 

и оказались очень малоприспособленными АЛЯ лазания. Они 

вырастали веками без всякого ухоАа и, как всегАа бывает при 

этих условиях в лиственном лесу, были совершенно оголены от 

ветвей АО самой вершины. ПоАнявшись вверх почти на Аесяток 

сажен, они пускали пук ветвей и похоАили более на гигантские 

метлы, воткнутые в землю рукоятками, ·чем на наши обычные 

Аеревья, пускаюшие ветви со всего ствола, если они растут на 

сравнительно свобоАном пространстве. 

-К счастью, у нас была минная веревка. Мы притянули свою 
гонАолу к стволу ближайшего Аерева. ПоАвязав себе веревку поА 
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мышки, я встал на борт гонАалы и, обхватив ствол Аерева рука

ми и ногами, стал меменно спускаться по нему на землю. Каза

лось, что спуску не буАет конца, так выс?ко оказалось Аерево. Я 

несколько раз скользил по нему, пока не уАерживался остатком 

какого-либо полусгнl>'tвшего сука, и наконец очутился на мягкой 
лесной. почве, невАалеке от крестьян, с опаской смотревших на 

меня·и не поАхоАивших близко, пока несколькими шутками я не 

успокоил их поАозрительности. 

ВслеА за мной спустйл~я Раевский, а затем и Шабский, же

лавший, как команАир, покинуть свой корабль послеАним. 

Так мы и причалили к земной поверхности, после восьмича

сового плавания в возАушном океане. 

Переночевав в Аеревне, нахоАившейся в трех верстах от этого 

места, мы ранним утром пошли выручать наш аэростат. Кресть;. 

яне быстро поАпилили и свалили пять или шесть окружаюших 

его Аеревьев, но опустить <<Треугольник» все же не было ника

кой возможности, так как нельзя было повалить Аержавшее его 

Аерево, не разорвав сучьями сетки и оболочки шара. Мы разыс

кали в отАалении большую ель, вокруг которой обвился заАний 

конец гайАрапа и которая мешала шару освобоАиться, и свалили 

ее в сторону. Аэростат был немеменно притянут к земле за ту 

самую веревку, с помошью которой мы накануне и спустились с 

него по Аереву. Но разобрать по частям «Треугольник» и сло

жить в корзину его сеть и оболочку зАесь было совершенно не

возможно, так как все кругом было завалено срубленными Ае~. 

ревьями. 

- НаАо отцепить гонАолу,- сказал Шабский. - ТогАа об

легченный шар снова поАнимется наА лесом, и мы вывеАем его 

на гайАрапе на более свобоАное место. Это мне уже не раз при

хаАилось Аелать . 
.Действительно, ничего Аругога нельзя было Ааже и приАу

мать. ГонАала была отцеплена, оболочка аэростата, наполовину 

потерявшая свой газ, вновь поАнялась вверх и всплыла наА вер

шинами леса. Крестьяне повлекли· ее, как коня на минной вож

же, межАу Аеревьями, но через несколько минут порыв ветра 

вновь бросил ее на вершину высокого Аерева, в которой запу

тался верхний конец гайАропа. Снять шар не было никакой воз

можности, иначе как срубив Аерево. 

- Рубите! - скоманАовал Шабский. 
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ПоАрубленное Аерево свалилось в сторону и, сильно Аернув 

за гайАроп, который оказался неАостаточно прочным, оборвало 

его у самой гонАолы. ОсвобожАенный аэростат взвился, как 

вспугнутый орел, в высоту, а Аержавщая его толпа крестьян, по

теряв равновесие после разрыва каната, разом повалилась на 

землю, с его конuом в руках. 

Мы молча стояли в лесу, слеАя глазами за нашим сорвав

шимся с узАы возАушным конем, и мне вспомнилась птичка, вы

скользнувшая из клетки, когАа я был еше мальчиком, и унесшая

ся с раАостным пением высоко в голубую лазурь. Мы с грустью 

смотрели на него, пока он не исчез совсем из виАу. Что теперь 

нам Аелатьl Как возврашаться в аэроклуб без аэростата? Но ни

чего Аругого нам не оставалось. Сильно упавшие Аухом, мы АО

брались ·Ао Петербурга лишь на третий Аень. Но к уАивлению 

нашему, в аэроклубе нас встретили лишь криками всеобшего 

уАивления и раАости: 

- Как! Вы все еше остались живыl! 

Оказалось, что на слеАуюший же Аень оболочка « Треуголь
ника» упала в полутораста верстах от места нашего спуска и была 

заАержана местным населением. Тамошний свяшенник сейчас 

же телеграфировал об этом в аэроклуб, и нас сочли сорвавши

мися и погибшими. 



«ИНТЕРЕСНАЯ ПРОБЛЕМА 
ОРГАНИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ»*. 

Уже более 40 лет назаА, когАа я в полном оАиночестве хоАил 
uелые гоАы из угла в угол в запертой камере срытого теперь Алек

сеевекого равелина Петрапавловской крепости и не скованное 

ничем воображение оАно уносило меня Аалеко за стены моей 

никому не веАомой камеры, мне пришла, межАу прочим, в голо

ву ОАНа МЫСЛЬ. 

Я Аумал о загаАКах органической жизни, явления которой во 

многом иАут вразрез с законами энтропии, госпоАствуюшей в сти

хийной прироАе, и, межАу прочих, о метаморфозах насекомых. 

Какие химические реагенты развиваются в червякообразной 

гусениuе-бабочке, как только она Аостигнет опреАеленной зре

лости, и быстро преврашают в ней все внутренние ткани, за ис

ключением нервной системы, в сметановиАную сплошную мас

су, зашишенную непрониuаемой хитиновой оболочкойl Какие 

реагенты образуют из этой аморфной массы новые органы телаl 
ПослеАнее явление я приписывал возАействию на нее еАинствен

но оставшейся нерастворенной нервной системы. Это она выра'

батывает в куколке из раствора ее прежних внутренних органов 

новые органы Аругога типа, и в результате то же самое по своей 

нервной системе, а слеАовательно, и по психике сушество выхо

АИТ из зашитительной оболочки вместо ползучего летучим и, рас

правив скомканные в куколке крылышки, начинает кружиться в 

возА ухе. 

*Известия.- 1930.- 24 окт. 
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В то время не было еше и в помине ни опытов А-ра Воронова 

в Париже, ни самой иАеи омолаживания тканей Живого орга
низма, за исключением фантазий ереАневековых алхимиков о 

жизненном эликсире, но уже вполне обосновалось в химии уче

ние о катализаторах, т.е. о вешествах (как, например, пепсин, 

трипсин, птиалин и Аругие энзимы органической и стихийной 

nрироАы), заставляюших оАним своим присутствием, Ааже и в 
незначительном количестве и без заметного собственного из

менения, реагировать меЖА у собой Аругие вешества или превра

шать их в новые состояния в каком угоАно количестве. 

И перваЯ же пришеАшая мне в голову мысль состояла в том, 

что и у гусениu насекомых причина преврашения в новую фор

му Аолжна принаАЛежать возникновению в их тельuе каких-то 

энзимов, обновляюших все их ткани, за исключением нервной 

сицемы, как бы лежашей в их основе, чем сохраняется и психи

ческое еАинство прежней и новой форм. 

Вторая мысль, естественно слеАовавшая за первой, была о 

том, что эти энзимЫ слеАовало бы выАелить из куколок насеко..: 

мых и испытать их Аействие на животных не только того же типа, 

но и Аругих типов, и в случае благоприятных результатов при

менить их к человеку. Не произойАет ли и у них обновления всех 

тканей без изменения мозга и нервной системы, обусловливаю

шей психическую сторону нашей жизни. 

Мне страшно захотелось тогАа сообшить свою ИАею учено

му миру. Я Аумал, что как физиолоFИ, так и химики-органики 

сейчас же с жаром возьмутся за ее разработку, так как куколок 

шелковичных червей ежегоАно выбрасывается огромное коли

чество, а потому и материала АЛЯ выАеления преАполагаемого 

мной катализатора можно всегАа набрать сколько угоАно. 

Но мне сначала пришлось более 20 лет просиАеть в своей 
камере без права сношения с ученым миром, а потом, когАа меня 

в конuе 1905 гоАа выпустили из крепости, я при первой же воз
можности сообшил свои теоретические соображения и биоло

гам, и химикам, но мои мысли казались им хотя и интересными 

с теоретической стороны, но труАноосушествимыми на практи

ке, с чем не мог не согласиться и я. ВеАь вьiАеление в чистом 

ви~е невеАомых еше органич(;!ских энзимов, легко теряюших свои 

каталитические способности при химической обработке соАер

жашего их сырого материала, - Аействительно заАача очень 
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труАная и рискованная, и люАям, занятым разработкой Аругих 

вопросов науки, не было расчета, оставив свои уже налаженные 

работы, ехать в paiiioны шелковоАства в погоне за невеАомым. 

Я Аумал сначала отправиться туАа сам. Но АЛЯ того чтобы 

вести с успехом такое Аело, неАостаточно было намариновать 

несколько банок шелковичных червей в момент их зрелости или 

их куколок (рассчитывая, что и в них, кроме того, сохранились 

метаморфизируюшие энзимы), а наАо было иметь еше хорошо 
оборуАованную лабораторию и найти талантливых помошников

экспериментаторов по органической химии и по физиологии, 

разАеляюших мой интерес к этому замечательному явлению орга

нической прироАЫ, так как по условиям всей своей жизни я мог 

быть тут только теоретиком, а не практиком. 

В результате и сам я принялся за разработку Аругих своих 

научных иАей, хотя и не переставал при случае высказывать свои 

мысли тем, которые казались мне способными заинтересовать

ся ими. 

И вот настал наконеu уАачный АЛЯ меня Аень. ГоАа полтора 

назаА, приехав в Москву по Аелам Лечафтского научного инсти

тута, я встретился в приемной завеАуюшего Главнаукой с пришеА

шим туАа же А-ром Я.Г. Лившиuем, в настояшее ·время Аиректо

ром лаборатории экспериментальной терапии в Москве. Узнав, 

что он занимается извлечением энзимов как меАиuинских среАств, 

я тотчас же сообшил ему свои соображения и с раАостью увиАел, 

что он отнесся к ним не только с простым интересом, но и с пол

ной готовностью практически разработать мою ИАею. 

Весной того же гоАа мы сообшили завеАуюшему Главнаукой 

проф. Н.Н. Петрову и его заместителю проф. Е.Ф. Вангенгейму 

свои соображения. Они признали разработку _бросового мате

риала от шелковоАства тоже небезынтересной и с научной, и с 

практической точек зрения, так как проблема преврашения на

секомых еше не разрешена, а из их куколок Аействительно могут 

быть выАелены полезные вешества. Наша просьба о команАиров

ке А-ра Я.Г. Лившиuа в Закавказье была уАовлетворена. 

КогАа осенью 1929 гоАа я снова приехал в Москву и пришел 
в лабораторию, я был поражен большим количеством заготов

ленного материала. 

Принимая во внимание, что сквозь хитиновую оболочку ку

колок не пjюсачивается ничто, Я.Г. Лившиu АЛЯ прекрашения их 
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Аальнейшей метаморфозы и АЛЯ сохранения в неизменном со

стоянии ВВОАИЛ в ОАной их порuии шприuем стерильный глиuе-· 

рин и заливал тоже глиuерином, а в Аругой порuии ввоАИл шпри

uем спирт и заливал спиртом, так что куколки и АО сих пор не 

испортились. Третью порuию куколок он растирал и обрабатывал 

спиртом, нагретым АО 55° с uелью извлечения липоиАов. При этом 
после охлажАения спирт_а из растворившейся в нем части веше

ства выАелился в большом количестве белый аморфный осаАок .. 
У первой морской свинки, взятой АЛЯ опыта, после укола этим 

необработанным еше материалом наступило часа на АВа сонное 

состояние, потом она почти трое суток ничего не ела, но не теря

ла в весе. На месте укола получился сухой некроз, так что, по 

мнению Я.Г. Лившиuа, может быть, возможно буАет применять 

это среАство к уничтожению злокачественных опухолей. Теперь 

некроЗировавшееся место заросло бесслеАно, и свинка совершен

но вызАоровела исАелалась чрезвычайно живой и поАвижной. 

KorAa А-р Лившиu сообшил о сонном состоянии после укола, 
я приписал это опьянению свин15.и от остатков спирта в l)репа

рате. Но был САелан еше ряА опытов уже с обработанным веше

ством, а сонное или очумелое состояние все же наблюАалось 

кажАый р~з, хотя большого некроза уже не было, а только быст

ро рассасывавшееся затверАение, после чего свинки всегАа ка

зались более оживленными, чем раньше. 

Аля химического исслеАования и разъеАинения вешеств, нахо

АЯШихся в куколках, т.е. во второй периоА метаморфозы (в расче

те, что в нем еше сохранились энзимы, вызвавшие в гусениuе 

растворение ее тканей), была приглашена сотруАниuей химик 

А.М. Симская, которая совместно с А-ром Лившиuем произео

Аила все работы: вешество куколок из глиuерина было растерто 

и отфильтровано через марлю, после чего в полученной массе 

ясно различались три слоя. Верхний преАставлял собой масля

нистую желтую массу, среАний слой был глиuериновая вытяжка, 

а нижний - аморфный осаАок. 

При обработке глиuериновой вытяжки спиртом по способу 

А-ра Лившиuа выпал белый осаАок, буреюш~й на возАухе и при 

проАолжительном стоянии Ааюший при реакuии на лейuетин по 

опреАелению фосфорной кислоты положительный результат. Эtо 

опять nоАтверЖАает мнение А-ра Лившиuа о значительной при

меси тут липоиАов,. соАержаших фосфор. Что же касается глав-
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ного преАмета этого исслеАования -ферментов, то работы наА 

ними еше не закончены. Оппенгеймер в 1926 Гощ указал, что 
большинство их растворимо в глиuерине и что г лииериновые эк

стракты многих из них сохраняют активность проАолжитель

ное время (липаза, трипсин, амилаза). СлеАовательно, можно 
было ожиАать присутствия активных ферментов именно в гли

uериновом материале. Но глиuерин мешает применять метоАы 

АЛЯ очишения ферментов, и потому опреАеление протеолити

ческих ферментов произвоАилось по способу Гросса, Сморо

Аинuева и ААова. 

Ни тем ни Аругим способом не уАалось пока'обнаружить про

теолитических ферментов типа трипсина и пепсина. Липаза ис

слеАовалась по способу Рона, разработанному Вильштаттером, 

но активаторы не прибав~ялись. Каталаза исслеАовалась спосо

бом Баха и Зубковой, причем обнаружилась значительная ак

тивность этого окислительного фермента, а исслеАование Ару

гих ферментов - тирозиназы, нуклеазы и протеазы - еше не 

закончено. 

ВыАеление составляюших вешеств из их обшей смеси в ку

колках особенно произвоАилось из спиртовой вытяжки. Растер

тые куколки обрабатывались теплым спиртом и профильтровы

вались. Фильтрат получалея в виАе прозрачной желтой жиАко

сти, оптически не активной. При выпаривании на воАяной бане 

он Аал липкую тягучую массу, в которой поА микроскопом ясно 

виАны капли жира, а при перегонке были выАелены -из него не

сколько фракuий. 

Фракuия, кипяшая при 94-100°, отличается резким запа
хом, напоминаюшим акреолин; она Аает с аммиачным серебром 

nоложительную реакuию на альАеГИАЫ и на nолифенолы. Окис

ление на холоАе марганuовокислым калием указываеттут на не

преАельные соеАинения. 

Остаток от nерегонки Аает положительную реакuию на хо

лестерин и углевоАы; спиртовая вытяжка из него Аает с меАью 

изумруАно-зеленое окрашивание. Реакuии на белки указывают 

на nрисутствие в нем свобоАных аминокислот. Пользуясь тем, 

что Вильштаттер, ВельшмиАт, Лейu и Ар. широко nрименяли аuе

тон АЛЯ выАеления ферментов из органов тела (причем белки 
свертываются и с труАом частично nерехоАят в воАный или гли

uериновый раствор, а ферменты перехоАят легко), был nриме-
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нен и этот способ к глицериновому материалу. Осаж..1енный аце

тоном осаАок был еше несколько раз обработан ацетоном . .6.о
пуская, что он соАержит частично ферменты и липоиАы, 20 грам
мов его (в возАушно-еухом .виАе) были псАвергнуты обработке 
Авухсот к·убических сантиметров 0,0025%-ного раствора аммо
ния. Вытяжка была выпарена в аппарате Фауст-Гейма при 40° 
Ассуха и растворена в 50 кубических сантиметрах физиологи
ческого раств.ора хлористого натрия. Раствор получил бурый 

цвет; он был простерилизован фильтрованием через свечу Бер

кефельАа, и 1 О кубических сантиметров его были ввеАены свин
ке поАкожно. У нее несколько часов наблюАался сонный, очуме

лый виА, потом она поправилась, и кажАый раз получалея тот же 

результат. Некроза в этом случае больше не было, и инфильтрат 

быстро рассасывался. Свинка стала живее и теперь очень боАра. 

Таковы преАварительные результаты, полученные в лабора

тории экспериментальной терапии. ВыАеление в чистом виАе 

фермента, произвоАЯшего метаморфозу насекомых, еше не уАа

лось и, может быть, Аолго не уАастся. Но мы считаем необхоАи

мым теперь же опубликовать полученные результаты, которые 

показывают, что .из бросового материала можно выАелить веше

ства, имеюшие не только теоретически-научный интерес, но и 

практическое значение. И чем более лиц независимо от нас бу

щт разрабатывать этот преАмет, тем буАет лучше. 

Николай Морозов 



«ПАМЯТИ ЗАБОТЛИВОГО АРУГА»* 

Много говорилось и писалось, и еше Аолго буАет говориться и 
писаться, о Петре Франuевиче как о выхоАяшем из ряАа ученом 

и обшественном Аеятеле, но мне хотелось бы рассказать о нем с 

совсем Аругой точки зрения: как о в высшей степени отзывчи

вом человеке, как о верномАруге тех, кто раз вызвал к себе чем

либо его сочувствие. 

Не раз указывалось, что настояшие отношения к нам окру

жаюших люАей узнаются только по их поступкам, а не по сло

·вам ... И каR часто после моего освобоЖАения из Шлиссельбург
с~ой крепости я вспомин~л эту истину! 

Попавши волей суАьбы, после АВаАuатипятилетнего заклю

чения в не Аоступной ничьему постороннему глазу политиче

ской темниuе, о которой уже Аавно еложились мрачные легенАы, 

прямо в кипучую петербургскую жизнь самого бурного перио

Аа «Новой русской истории>~, я сразу встретил тысячи всевоз

можных люАей. Меня наперебой ташили на показ в обшествен

ные собрания, на званые обеАы и ужины, гАе внимательно смот

рели на меня Аесятки любопытных глаз, и ясных молоАых, и 

постарелых выuветших, смотрели, как на невиАанную еше АИ

ковинку, как на человека, погребенного в земле много лет на

эаА и вАруг ~ыброшенного землетрясением. Но прониuатель-· 

наго взгляАа Петра Франuевича не было тогАа среАи этих Ае

сятков и сотен глаз ... 

* В IШ.: Памяти Петра Францевича Лссrафта. - СПб.: Школа и 
жизнь, 1912. 
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Потом nрошло несколько месяuев. Первый вихрь моей но

~ой жизни nронесся. мимо, и в глубине Ауши стал все чаше и 

чаще возникать печальный вопрос о том, что же Аал мне этот 

вихрь АЛЯ осушествления заветных планов работать в.области 

науки, насколько помог он мне хотя бы в скорейшем напечата-. 

нии научных. исслеАований, сАеланных в темниuе. И вот в тот 

самый миг, когАа я уже начал прихоАить к неутешительному вы

воАу, что этот вихрь не САелал Аля моих uелей ничего или очень 

мало, и явился переАо мной на сuену Петр Фраttuевич. 

Он не пригласил меня к себе ни на званый обеА, ни на устро

енное им спеuиальное обшественное собрание, он сам приехал 

попросту на конке в меблированные комнаты на Гончарной ули

uе1 ГАе тогАа я жил, и сразу же преможил быть руковоАителем 

практических занятий по аналитической химии в основанном им 

АВа гоАа тому назаА Независимом университете (Высшей вольной 

школе) и работать наА научными вопросами в его лабораториях ... 
Аля меня такое преможение было совсем неожиАанным. Я с 

раАостью согласился, тут же получил приглашение захоАить к 

J-ieмy во всякое время, «лучше всего в Ава часа к обеАу, так как 

ot:)eA- еАинственно свобоАный час, когАа наверное можно за
стать человека не занятым». Так началось наше знакомство, пе

решеАшее очень скоро и в прочную Аружбу. 

Чрезвычайно отзывчивый ко всем явлениям обшественной 

жизни, Петр Франuевич много расспрашивал меня в своем ка
бинете в первые АНИ знакомства о всех моих товаришах, из ко

торых особенно интересовала его Вера Николаевна Фигнер. Ее 

он помнил очень хорошо, как свою бывшую учениuу, и Ааже по

казывал ее фотографическую карточку, поАаренную ему много 

лет назаА, переА ее отьезАом за граниuу учиться в Uюрихе. Она 

была снята на ней вместе со своей сестрой ЛиАией, тоже его 

бывшей учениuей и тоже перенесшей и заключение, и многолет

нюю ссылку. Затем Петр Франuевич попросил у меня шкапчик, 

сАеланный Новорусским во время заключения, и воАворил его в 

своем зоологическом музее как «реликвию места страАания», 

чтоб хранить в нем свои наиболее uенные преАМеты. 

Я живо помню, как всякое новое крупное·собьrтие тех бур

ных Аней Аействовало на него чрезвычайно сильно, особенно 

ког.Аа оно так или иначе касалось слушателей и слушательнии 

еrоВьrсшей вольной школьr. Но замечательнее всего во .всем этом 

15 BIIJIIIНCJCНЙ С. 
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было то обстоятельство, что, жалуясь часто на ее «социальное 

отАеление», гАе, по его словам, ничего не Аелали и не обрашали 

1-1икакого внимания на его советы, он никогАа не жаловался мне 

на учашуюся молоАежь, когАа ГАе-нибуАь в углу вАруг нахоАили 

пачку нелегальной литературы; он всегАа объяснял это «прово

кацией» со стороны ненавистников открытого им свобоАного 

университета ... 
К конuу зимы, когАа мы уже успели близко познакомиться и 

я заканчивал в Высшей вольной школе практический курс анали

тической химии, желание Петра Францевича расчистить АЛЯ меня 

Аальнейшую Аорогу к широкой и прочной научной Аеятельнос

ти, казалось, Аостигло наивысшей степени. Он уже успел преА

ложить меня естественнонаучному факультету школь• в приват

Аоцентьr по той же аналитической химии, кафеАра которой пока 

отсутствовала, и заставил меня взамен окончившихся практи

ческих занятий по этой науке открыть обший курс и прочесть АО 

наступления лета ряА лекций, связав аналитическую химию с 

обшей, физической и космической в ОАНО неразрывное целое. 

Потом, раньше, чем наступили летние каникулы, он уже успел 

преАЛожить меня факультету в профессора физической химии 

и устроить мое утверЖАение факультетом в этом звании без вся

ких формальностей, на основании только ОАних вь•шеАших тог

Аа из печати моих исслеАований, признанньrх факультетом за 

Аиссертацию. Так лихораАочно-поспешно старался он САелать 

все, что только было можно, АЛЯ Аальнейшего проАолжения моих 

научных работ! Что же уАивительного, что благоАаря всем этим 

неустанным Аружеским заботам обо мне в nервые гоАы новой 

жизни, когАа я так нуЖАался в nомержке извне, он рисуется те

nерь в моем воображении как совершенно исключительный че

ловек, у которого Аело всегАа шло вnереАи слова? Что же уАиви

тельного, если смерть его всегАа мне буАет nреАставляться не

вознаграАимой утратой не только АЛЯ обшества и науки, но и 

Аля меня лично? · 
Со слеАуюшей же осени я nоселился во флигеле Санкт-Пе

тербургской биологической лаборатории, ГАе nомешалась Выс

шая вольная школа и гАе жил сам Петр Францевич. Как и во всем 

остальном, он взял на себя инициативу и в этом. Заметив раз, 

что мне очень Аалеко езАить на лекции с Гончарной улицы и что 

я теряю на это Ааром много времени, он очистил АЛЯ меня квар-
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тиру почти .t..верь против .t..вери от своей, по той же самой лест

ниuе внутреннего флигеля лаборатории, мя того чтобы, не на

.t..евая ни шапки, ни пальто, я мог прийти к нему во всякое время. 

Все лето .t..o nepeeз.t..a он заботливо хранил у себя мои веши, на
чиная от рояля моей жены, особенно возбуж.t..авшего его беспо

койство («как бы он не расстроился»), и кончая тюками перене
сенных к нему на лето книг. Его внимательность ко мне, несмот

ря на сосе.t..скую близость, ни на минуту не прекрашалась, .t..oxo.t..я 

по временам .t..o мелочей, и часто положителt?но конфузила меня. 
КаЖ.t..Ый раз провожал он меня при yxo.t..e (как и всякого .t..ругого) 
.t..o самых выхо.t..ных .t..верей своей квартиры, хотя бы и был в это 
вреfv\Я нез.t..оров или очень занят, и никакие упрашивания не .t..е

лать этого не помогали. 

Но чем более я привыкал глубоко любить его как человека и 

истинного .t..руга, готового все с.t..елать, чтоб облегчить и .t..ругим 

осушествление намеченных ими научных работ и .t..ать возмож

ность широко развить в этом направлении свою ин.t..иви.t..уаль

ность, тем более я учился также видеть в нем и глубоко uенить 

человека непреклонного .t..олга, чрезвычайно требовательного во 

всем, что касалось обшего .t..ела, распоря.t..ителя, не .t..опускавше

го в исполнении обязанностей никаких послаблений. Каж.t..ый 

.часовой .t..олжен был стоять у него !"!а своем посту в назначенный 

срок, не отговариваясь тем, что у него разболелась голова или 

приехали ро.t..ственники из .t..алеких стран, или он сам был увле

чен .t..ругим более важным .t..елом, и сер.t..иться на Петра Франuе

вича за такую требовательность не было никакой возможности. 

Сер.t..иться на него мог только тот, кто сам лишен был всяко

го чувства .t..олга, потому что Петр Франuевич первый показы

вал нам пример неуклонного исполнения своих обязанностей. 

Как профессор Высшей вольной школы, он, кажется, за все вре

мя ее сушествования (.t..a и вообше за все время своей жизни) не 
пропустил ни о.t..ной лекuии и ни разу не опоз.t..ал на нее, несмот

ря ни на какие неожи.t..анные события. В назначенную минуту он 

непременно показывался на своей кафе.t..ре, все равно- з.t..оро

вый или больной, спокойный или расстроенный, и приспособ

лял рассказ о своем пре.t..мете так, чтоб окончить его в точности 

в полагавшееся .t..ля этого время. Мои слушатели в Высшей воль

ной школе раз говорили мне, что если б во время его лекuии 

обвалилась стена ау.t..итории, то и тог.t..а он пригласил бы всех 

IS• 
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fiЗВолнованных оставаться на местах и Аослушать и, только окон

чив свою лекuию, .побежал бы с ними осматривать и nоnравлять 

случившееся nорреЖАение. 

Понятно, что, неумолимый в. научных Аелах к себе, он бы~. 

rребователен и к Аругим и как Аиректор Высшей вольной школы 

hi'IЧHO слеАил за исnравностью чтения всех лекuий,. а в случа~ 

чь,его-либозаnоЗАания неnременно Аелал при первом же свиАа

нии сначала ласковое, а nотом и более серьезное замечание. В 

nервый же месяu после начала моих собственных лекuий, КQГда 

я жил еше Аалеко, на Гончарной улиuе, такому замечанию поА

вергся и я no nричине запозАания минут на семь благоАаря кон
ке, заменявшей ТОГАа в Петербурге трамваи. ЕАва приwел я на 
Аругой Аень после этого, как nри самой встрече услышал от него 

слова: 

. - А вчера вы, Николай АлексанАрович, заnозАали на лек-

uию, заnозАалиl 
- Но зато я и окончил ее на четверть часа позАнее! 
- Знаю, знаю. Но слушателей своих все же заставили поА-

жиАать себя и приучаться к неаккуратности! А веАь их мноГо, и 
каЖАому пришлось потерять это время, уж лучше нам самим при

хiJ.Аить 'несколько раньше, чтоб оАному ЖАать всех, чем всем ОА
ного! 

О проnуске полной лекuии, конечно, и говорить было нече

го! Петр Франuевич никому этого не nростил бы. Ког.Аа на сле
Ауюшую же весну мне пришлось уехать в Париж АЛЯ nрьчтения 

там публичной лекuии на Пасхе и я мог возвратиться Аомой лишь 

позАнее возобновления занятий в Биологической лабораторИи, 

nроnустив, хотя и с nреАварительным увеАомлением Петра Фран

uевича и всех слуwателей, АВе лекuии, я успокоил его и заставил 

простить мне это несвоевременное отсутствие лишь тем, что вме

сто полагавшихся мне Авух или трех лекuий в неАелю назначил в 

весь остававшийся конеu сезона по четыре и этим более чем 

вознаграАил за проnушенное. 

Только такими сnособами и можно было сохранить Аоверие 

к себе Петра Франuевича. К тем, которые не Аелали так, он пос- , 
ле нескольких первых Аружеских замечаний начинал относить

ся как к люАям, не оnравАавшим его наАеЖА, и встречать их сухо 

и «молча». Именно в этом изменении его отношения и заключа

лась nричина того, что .у него накоnилось к конuу жизни немало 
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врагов из среАы тех, которые когАа-то имели с ним обшее Аело, 

но относились к своим прямым обязанносrям спустя рукава. 

Меня лично его требовательность не только никогАа не отталки

вала;- но, напротив, прямо привлекала к нему. Чувствовалось, 

:Что сЛеi'ромФранuевичем вместе всякое Аело буАет окончен:<> 

:хорошо и вовремя: неАостаток моей энергии он пополнил бьi 

СВОей И не АОПУСТИЛ бы увлеЧЬСЯ В нуЖное вреМЯ НИЧем Аругим, 
'более приятным. Особенно сказывалось эtо на нашей совмест~ 
'Ной'рабоi'е в «Известиях СПб. биологической лабораторию>, по
слеАни'й ТОМ КОТОрЫХ СОСТОЯЛ ПОЧТИ ИСКЛЮЧИТеЛЬНО ИЗ н'аших ста~ 
тей. ЕАва кончался ОАИН их выпуск, как Петр Франuевич уже за

l\авал мне воnрос: 
· ·:..._А когАа же буАет готова ваша слеАуюшая статья? 

Я назначал срок, и он неизменно отвечал: 

....:... Смотрите же! БуАу ЖАать к сроку! - и за неАелю АО него 
неизменно напоминал:- А веАь ваш срок уже кончается! Гота~ 
воли у вас? Смотрите не запозАайте! · 

Было просто непонятно, каким образом мог он помнить обо 

всем nри оrромной массе лежавших на нем обязанностей! Раба~ 
. тать вместе с таким человеком было истинное счастье: вы зара
нее могли быть спокойны за буАушее. Сознание этого в совмест

ных сним Аелах всегАа Аавало мне моральное успокоение, и в 

этом спокойствии была причина, что чем Аольше я жил с Пет

ром Францевичем, тем более приучалея uенить его как лучшего 

Аруга, тем более привязывался к нему. В этом же заключалась и 

причина обаяния его на слушателей и особенно слушательниц, 

положительно обожавших его. 

0Анако русская обшественная жизнь слагалась в то время 

(1907-1909) при т~ких тяжелых условиях, что Ааже и железной 
воле Петра Франuевича много раз прихоАилось разбиваться о 

противопоставляемые ему преграАы в его научных преАприяти

ях. Так было и с основанным им Независимым университетом. 

Летом 1907 гоАа он был закрыт аАминистраuией, когАа Петр 
Францевич нахоАиЛся в Швейuарии, в Локарно. Он быстро воз

вратился в Россию и начал хлопотать о восстановлении хотя бы 

Авух из трех факультетов Высшей вольной школы: естественно

научного и пеАагогического, пожертвовав соuиальным. Но все 

его усилия пропали Ааром. Вместе с тем не состоялся· и мой 
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преАполагавшийся в слеАуюшую зиму курс физической химии, о 

котором он так много хлопотал переА этим. 

0Анако желание молоАежи учиться и самая иАея Независи

мого университета были так жизненны, что, несмотря на офи

uиальное закрытие учрежАения, большая часть слушательнии и 

слушателей естественнонаучного и пеАагогического факульте

тов возвратились в Петербург и проАолжали явочным поряАком 

свои занятия, но лекuии читались уже только Лесгафтом по ана

томии Аа мной по органической химии, курс которой я и успел 

закончить. Такая неполнота преАМетов не могла, конечно, уАов

летворить большинство учашихся, и они в слеАуюшее же лето 

почти рассеялись по Аругим высшим учебным завеАениям отча

сти в России, отчасти за граниuей. Затем в стенах Петербург

ской биологической лаборатории наступил гоА почти полной без

работиuы. Мне пришлось все время оАиноко заниматься науч

ными работами в оАном из ее кабинетов, преАоставленном мне 

Петром Франuевичем, и только он ОАИН, несмотря ни на что, 

проАолжал еше читать анатомию небольшому остатку слушате

лей и напрягал все свои силы, чтоб возобновить хотя ОАИН есте

ственнонаучный факультет. 

Весной 1909 гоАа уАалось ему наконеu САелать и это благо
Ааря его невероятной энергии и настойчивости. Я расскажу зАесь 

оригинальный способ, каким были написаны АЛЯ нового учебно

го завеАения программы, так как это лучше сотен страниu ха

рактеризует его кипучую Аеятельность. Раз позАно вечером, око

ло самой полуночи, вАруг спешно присылает он за мной. Тотчас 

же прихожу и застаю его сильно взволнованным, оживленным и 

раАОСТНЫМ. 

-.Скорее,- быстро говорит он мне,- пишите четыре про

граммы: программу обшей химии, программу органической хи

мии, программу физической химии и программу космографии. 

С осени снова разрешают открыть в лаборатории высшее учеб

ное завеАение. Вас прошу от имени учреАителей читать в нем 

обшую химию и космографию. Только все программы Аоставьте 

мне завтра рано утром, чтоб завтра же успеть преАставить АЛЯ 

утвержАения в Министерство нароыюго просвешения. Осталь

ные программы уже поручены Аругим. 

- Но как же я успею к утру? Уже скоро полночь! 
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-Успеете! Пишите самые короткие! Чем короче, тем луч

ше! Не на.6.о бу.6.ет чиновникам много читать! 

Я улыбнулся этому практическому приему и, вернувшись .6.0-
мой, нап11сал все четыре программы. Утром приношу их Петру 

Францевичу и с интересом ж.6.у, что он скажет. 

Он быстро пробежал каЖ.6.ую. 

- Самые настояшие мя чиновников! - воскликн·ул он. -
Короткие! Ну а мы, конечно, бу.6.ем читать эти пре.6.меты много 

nо.6.робнее! 

Он поспешно сложил программы и ку.6.а-то побежал к кому

то из сочувствовавших ему влиятельных лиu. Программы тотчас 

были утверж.6.ены министерством. 

Со светлыми на.6.еж.6.ами на бу.6.ушее расстались мы с ним в 

эту весну. Он снова уехал на лето в Локарно, а я в свое имение в 
Ярославскую губернию. На прошание мы .6.олго си.6.ели в его ка

бинете и мечтали о бу.6.уших работах. Он-все торопил с новыми 

статьямимя «Известий Биологической лаборатории» и наСТС\И

вал, чтоб я ни в каком случае не опоз.6.ал к началу курсов осенью. 

Только это была уже пре.6.смертная мечта заботливого .6.руга. 

Ког.6.а я возвратился в сентябре, я нашел его в безна.6.ежном 

состоянии от захваченной им в Лакарна инфлуэнuы с осложне

ниями. Как только я вошел в его квартиру, я с горечью в .6.уше 

сразу уви.6.ел ·это. Пере.6.о мной лежал на .6.иване кабинета уже не 

тот энергичный и настойчивый во всех своих планах человек, ко

торого я раньше знал, а как бы больной ребенок, который сам по

нимает свою беспомошность. Я понял, что такая перемена могла 

произойти в этом железном человеке только пере.6. смертью. 

- Вот, - сказал он мне с необычной мягкостью в голосе, 

показывая на своих обычных сотру.6.ниц по Биологической ла

боратории, а теперь его пре.6.анных си.6.елок,- взялисвою власть 

и .6.елают со мной что хотят! Посылают меня в Египет! Ну что я 

там бущ .6.елать? 

Я тоже начал уговаривать его ехать, так как мне уже сказа

ли, что иначе, по мнению .6.окторов, нет мя него ни малейшей 

на.6.еЖ.6.Ы на спасение. Теперь я горько жалею об этом. Тяжело 

ему было умирать на чужби~:~е, В.6.али от соз.6.анной им лаборато

рии, без возможности с.6.елать мя нее какие-либо пре.6.смертные 

распоряжения . .6.о самой после.6.ней минуты .сознания .6.умал он 
о ней и страстно стремился к ней всякий раз, ког.6.а в промежут-
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ки межАу приступами слабости к нему возврашалась на мгнове

ние тень его прежней энергии. Llругая забота не Аавала ему по

коя переА смертью: это мысль о его неоконченных работах. 

Мне не суЖАено было испытать раАости снова работать вме

сте с ним. Тускло и печально было зимнее петербургское утро, 

ког Аа я, вместе с Аругими его Арузьями, стоял в толпе у Варшав

ского вокзала, чтоб провоАить в могилу его безжизненнОе тело, 

наА которым было запрешено произнести хоть ОАНО прошальное 

слово. Но еше тусклее и печальнее, чем это серое утро, было у 

меня на Ауше ... 



ПИСЬМО Н.А. МОРОЗОВА 
ВЛАL\ИМИРУ ИЛЬИЧУ ЛЕНИНУ* 

(июль 1919 го..1а) 

Глубокоуважаемый ВлаАимир Ильич! 
Пишу Вам это письмо в большой тревоге. А.ело в слеАую

шем. Со времени моего освобоЖАения из Шлиссельбургской кре

nости, как только были опубликованы мои первые научные рабо

ты, я был приглашен покойным П.Ф. Лесгафтом АЛЯ препоАава

ния химии в Высшей вольной школе, основанной им при соз..1анной 

им же ранее на среАства Сибирякава Петрогра..1ской биологиче

ской лаборатории (Английский, 32) как свобоАном исслеf..ователь
ском ученом учреЖАении. После его смерти я был избран Сове

том лаборатории членом Совета взамен выбывшего Лесгафта, а 

..1иректором был выбран проф. Метальников. В это время Высшая 

вольная школа была уже закрыта правительством и осталась толь

ко соз..1авшая ее Биологическая лаборатория, которая стала раз

рабатывать и Аругие науки - все отрасли естествознания, как 

показывают 22 тома напечатанных ею труАов, ГАе есть ря..1 и моих 
исслеАований по химии (см. приложенную брошюрку: стр. 1 б, 
§ 9-17, а о Биологической лаборатории- стр. 8). 

С этого момента я перешел почти uеликом от препоАава

тельской ..1еstтельности к иссле..1овательской, так как учреЖАение 

Аавало АЛЯ этого возможность. ПереАвойной я нашел, как ког-

• Архив Академии наук СССР. Ф 543. Оп. 4. Ед. хр. 2311. На пись
ме надпись Н.А. Морозова: •Отстоял институт•. 
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Аа-то и Лесгафт, оАного богатого человека, А:ра Симонова, ко

торый из Аружбы ко мне Аал несколько сот тысяч АЛЯ расшире

ния этого учрежАения, с которым я сжился, и на эти Аеньги мы с 

ним построили новый шестиэтажный Аом, ttаАстроили Ава этажа 

наА ОАНИМ из прежних и начали постройку АЛЯ меня астрономи

ческой обсерватории, но не успели прикрыть ее куполом, пото

му что А-р Симонов скоропостижно умер. 

В прошлом гоАу зимой я был избран Советом Биологической 

лаборатории ее Аиректором, взамен выбывшего Метальникова, 

сейчас же преобразовал ее в ПетрограАСКИЙ научный институт 
имени Лесгафта с Аевятью естественнонаучными отАелениями, 

в том числе астрономическим по такой спеuиальности, по какой 

еше нет учрежАений в Аругих странах: разработке памятников 

Аревности и опреАеления их времени по заключаюшимся в них 

астрономическим фактам, что, по моему мнению, обешает сАе

лать полный переворот в истории Аревности и особенно рели

гий. 

Еше ранее этого, когАа времена старого режима стали полег

че, мы (хотя учреЖАение по своему уставу чисто исслеАователь

ское) заАались uелью Аать молоАежи, не пускаемой по тем или 

иным причинам в казенные учебные завеАения, учиться, отАали 

часть наших помешений якобы внаем Высшим курсам Амитрие

ва, которые на Аеле ПОА флагом этого инженера были устроены 

нами же и потому, как только произошла революuия, и переиме

навались в Высшие курсы имени Лесгафта. 

Теперь, с реформой высшей школы и с паАением значения 

ПетрограАа АЛЯ учашейся молоАежи, он оказался слишком об

ремененным учебными завеАениями, и мне сообшили в марте в 

НароАном комиссариате просвешения (в веАение которого пе

решел, как только я стал Аиректором, Научный институт Лес

гафта и который помог мне закончить обсерваторию), что быв

шие курсы Llмитриева, а теперь курсы имени Лесгафта, помеша

юшиеся у нас, потеряли значение и коллегия ПетрограАского 

Наркомсевпроса, по преможению В.Р. Ме.нжинской, преАпола
гает присоеАинить их ко 2-му ПеАагогическому институту, гАе 

Аиректором Н.А. Рожков. Я согласился с ее мнением, что курсы 

наАо преобразовать, но выразил опасение, что бракосочета

ние по желанию роАителей и оАного жениха, не спросив невес-
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ты (т.е. курсов Лесгафта), может повести к разрухе обоих учеб

ных завеАений, и, кроме того, отметил, что курсы Лесгафта 

только приемное АИТЯ Научного (исслеАовательского) инсти

тута им. Лесгафта, созАанного им и мной в самые тяжелые вре

мена старого режима и уже оказавшего евабоАной науке и куль

туре немало услуг, а в буАушем способного оказать еше более, 

и потому его слеАует сохранить. 

Я говорил об этом также с Гринбергом и Киммелем, как с 

Авумя лиuами, которых я очень люблю (Луначарский тогАа уже 

уехал в Ярославль), и они, как и Вера РуАольфовна Менжинская, 

сказали, чтобы я не беспокоился и что я буАу приглашен в кол

легию, когАа буАет решаться этот вопрос, и все мои соображе

ния буАут приняты во внимание; то же сказал мне и Кристи, за

веАуюший научным отАелом, в веАении которого нахоАился ин

ститут, но мне сказали, что это буАет не скоро и потому я могу 

отправиться на месяu или Ава в команАировку АЛЯ окончания 

там заАуманной мной работы, астрономического исслеАования 

евангельских книг, АЛЯ чего условия петербургской жизни, при 

которой все время у меня ухоАила на приискание пропитания и 

беготню по аАминистративным Аелам института, не Аавали мне 

ни малейшей возможности. 

Я уехал 5 июня, работал наА этим преАметом с утра АО ночИ 
и вычислил неожиАанный, но совершенно и безусловно Аосто

верный факт: лунное затмение, описанное с мельчайшими riоА

робностями во всех Евангелиях, имевшее место при распятии 

Иисуса и повеАшее к тому, что он прежАевременно был снят с 

креста и потом ожил, было за весь исторический периоА Жизни 

человечества только ОАИН раз: в ночь со страстного четверга на 

страстную пятниuу 368 roAa нашей эры, 21 марта, в равноАен
ствие. 

Это сразу привело Евангелия в согласие с уже ранее САелан

ным мной исслеАованием Апокалипсиса, Аавшим АЛЯ него 395 
гоА, 30 сентября, и исслеАованиями, опубликованными мной 
переАсамой войной в книге «Пророки», быстро разошеАшей

ся, но оставшейся благоАаря войне без отголосков в научной 

литературе. 

·Теперь же я вычислил еше, по астрономическим указани

ям, время 22 Псалма, ГАе тоже описывается распятие, и полу-
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чил АЛЯ· него то же самое время. Я САелал уже более 15 такИХ' 
вычислений, и кажАое в отАельности привоАило i< той же самой 

эпохе, концу IV и началу V века, и мало-помалу переА моими 
глазами вырисовывалась гранАиозная И своеобразная картина 

жизни этого времени, котораЯ ереАневековыми теологами была 

соверше~:~но разрушена, так как все главные события они от~ 

несли на 300 лет ранее, чем они были в Аействительности, а по 
Аревней истории религии хронолЬгический САвиг АОстигает Ааже 

1320 лет назаА (в целом ряАе Аокуме~тов, соАержаших астра~ 
намические указания - положения планет, затмения и т.А.); 

Это и была оАна из главных причин Ьрганизаuии мной в Науч~ 

ном институте Лесгафта астрономического отАеления, куАа я 

nривлек лучших МОЛОАЫХ астрОНОМОВ-СпециаЛИСТОВ, уже САе~ 

лавших ряА вычислений времен египетских памятников, Аавших 

АЛЯ них большей частью 1 век нашей эры. Все Эти ·вопросы я 
сверил в послеАние Аве неАели с немногочисЛенными первоис

iочниками историй 111 и IV века, с которыми и ранее был зна
ком, и получил полное согласие ИАейной жизнИ того времени с 

моими вывоАами, а в некоторых случаях нашел и самих авто

ров книг, как, например, Иоанна Златоуста АЛЯ Апокалипсиса 

и Евангелия Иоанна, Новосионского епископа Павла АЛЯ по

сланий апостола Павла и т.А. 

На АНЯХ я закончил начерно книгу поА названием «Христос», 

которая преАставляет весь миф о Христе в ·совершенно новом 

свете и, несмотря на то 'что при исслеАованиях я отбрасывал 

всякую преАВзятую цель и руковоАствовался только стремлени

ем ВЫЯСНИТЬ ИСТИНУ С ПОМОШЬЮ выработаННЫХ МНОЙ МеТОАОВ аС

троНОМИЧеСКОГО вычисленi·щ совершенно разрушает все осно~ 

вы современной теологии. 

Так как оставались только корректурные Поправки и несколь~ 

ко справок о первоисточниках, которые можно было найти толь

ко в Москве, ПетрограАе и Пулковекай обсерватории, то я уже 

собрался выехать и посоветоватьсЯ с изАательским отАелом Ко
миссариата просвешения о возможности скорейшего изАания 

этой книги, как вАруг получил за АВа АНЯ АО назначенного АНЯ 

отьезАа от секретаря Научного института Лесгафта слеАуюшую 

телеграмму: «ПетрограА. 3.7.19. Нам официально сообшено по~ 
становление коллегии Наркомсевпроса о присоеАинении Лес:. 
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гафтавекого института и курсов ко 2-му ПеАагогиче.скому ин

ституту. Ваше присутствие необхоАИМО». 

Эта телеграмма упала мне как снег на голову. Мои отноше

ния с членами коллегии были, по крайней мере с моей стороны, 
самые искренние и наилучшие, а межАу тем по самому смыслу 

телеграммы устроено мое увольнение от Аолжности АИректора 

самостоятельного НауЧного института имени Лесгафта и заме" 

на меня Николаем АлексанАровичем Рожковым, а также факти-. 

ческое уничтожение всякой самостоятельноА Аеятельности в толь-: 

ко что начавшем функuионировать с необыкновенной энерги~й 

астрономическом отАелении. ПереАача всего этого Аругаму уч

реЖАению,·заАаюшемуся чисто пеАагогическими uелями и инте

ресами, равноuенна его упразАнению, а межАу тем Петрогра.А 

nерегружен только учебными, а не учеными (исслеАовательски

ми) учрежАениями. ИсслеАовательским учрежАенИям, требую-· 
шим самых реАких книг, музеев и инструментов, Ааже выгоАнее 

быть сосреАоточенными в опреАеленном гороАе, ГАе они могли 

бы помогать Ару г Аругу. 

В чем же Аело.? Может быть, тут замешалась политика? Эта 

мысль преЖАе всего прихоАит мне в голову, может быть, пото

му, что я уже так много терnел от нее в своей научной Аеятель
ности при старом режиме. Конечно, я не скрывал (когАа меня 

спрашивали об этом, но сам никому не навязывался со своими 

мнениями), что очень сомневаюсь в возможности ввеАения со.-. 

uиалистического строя в настояшее время не только в России, 

но и в Аругих странах, что считаю современное человечество 

психически непоАГотовленным к полной обшественности, ин

АИВИАуалистическим по своему склаАу. Но я не скрывал итого, 

что вижу постепенную nсихическую эволюuию в этом направ.., 

лении, которая веАет к коммунизму как иАеалу развития обше

ственности. 

А относительно современного состава верховного правитель

ства всегАа· говорил и в частных разговорах, и при случайных 

nубличных собесеАованиях, что этот состав и по умственным, и 

по моральным качествам является выАаюшимся и что если Ааже 

ему не уАастся осушествить ИАеалов комективизма, то и никто 

Аруtой не буАет в состоянии ничего сАелать в этом направле.., 

нии. ТогАа пусть никто и не берется по крайней мере триста лет, 
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все равно ничего не выйАет, кроме разрухи всей экономической 

жизни страны. 

0Анако я считал то, что Аелается в настояшее время, исто

рически неизбежным. Принимать активное участие в этой геро

ической попытке я не мог, потому что оказался бы нечестным 

полковоАцем, который посылает армию на штурм такой крепос

ти (инАивиАуализма, мешочничества и нечестной мелкой спеку

лятивности мало еше развитых умственно и морально масс), при 

котором вся она погибнет, а случайнь1е оставшиеся буАут pci
. зорваны в клочки. С этой ИАейной точки зрения я и теперь, ко
нечно, могу считаться в оппозиции, но только никак не к лично

му составу, а к тем или Аругим частям его платформы. А некото

рые части и вполне оАобряю. 

Так я всегАа говорил и говорю теперь, что за разгон УчреАи

тельного собрания состава 1917 roAa современному правитель
ству простится много грехов, что оно хорошо САелало, что рас

шевелило монастырские моши и этим способствовало очишению 

истинного религиозного чувства, то есть благоговейного настро

ения, возникаюшего у всякого мысляшего человека при виАе кра

соты и величия Вселенной. Заключение Брестского мира,. при ко

тором Россия признала себя побеЖАенной накануне побеАы, я не 

ставлю ни в плюс ни в минус современному правительству или 

пацифистам всевозможных оттенков, к ОАНому из которых при~ 

наАлежу и я сам. Заключило его не правительство, а русские 

крестьяне и рабочие, и не из своего великоАушия или социаль

ности, а потому только, что, не буАучи способны составить ка

кое-нибуАь правильное понятие о том, что Аелается и что поАго

товлено на ЗапаАном фронте, они пришли к убежАению, что 

«немца никто не сможет побить, а нам все равно буАет жить, что 

поА Николаем, что поА Вильгельмом>>. Никакой Геркулес не смог 

бы уАержать эту панически бегушую толпу, и я уАивлялся в свое 

время только оАному: умению, с которым была произвеАена Ае

мобилизация и разАелена на небольшие куски та чуАовишная 

лавина, которая была готова обрушиться на весь запаА России и, 

разбившись вАребезги сама, разАавить поА собой и половину на

селения Европейской России. 

Но если Вы спросите меня, как я отношусь к некоторым Ару

гим мерам современного правительства, то я скажу, что некото-
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рые из них мне были совершенно непонятны, так как казались 

губительными АЛЯ него самого и которые я мог объяснить толь

ко тем, что оно село на спину такого зверя, который несет его 

неизвестно куАа и в конuе конuов поАнимет на рога. 

Так, например, когАа был опубликован Аекрет об аннулиро

вании всех вклаАов в банки свыше 15 000 рублей (что своАилось, 
в сушности, к аннулированию права граЖАан на личную иниuиа

тиву в хозяйственной жизни страны, так как аннулирование за

писей в банковских книгах не Аавало правительству никакой 

реальной выгоАы), то я тогАа же говорил всем знакомым, что это 

смертный приговор правительства наА собой, так как такая мера 

перепугает всех крестьян, у которых буАет скапливаться при но

вых условиях вся масса Аенег, и они, воображая, что слеАуюшая 

очереАь аннулирования буАет за ними, не понесут более в кассы 

ни оАной копейки, а все буАут зарывать в землю и таким обра

зом уАалять с рынка Аеньги, и правительству ничего не останет

ся Аелать, как без конuа печатать Аенежные знаки АЛя уплаты 

многочисленным при всякой наuионализаuии служашим, и все 

эти Аеньги тотчас буАут проваливаться в землю, пока наконеu 

землеАельuы, как основные произвоАители страны, пресытятся 

ими и начнут меновую торговлю, разувая и разАевая гороАских 

обывателей и всех не землеАельuев, пока не оставят их совер

шенно нагими и босыми и не лишат советское правительпво его 

главной опоры. И все, что было потом с финансами, показывает 

справеАЛивость моей тогАашней оuенки этой меры. 

Вы виАите из этих нескольких примеров, что ОАНИ меропри

ятия современного правительства я считал полезными, а Аругие 

губительными главным образом АЛЯ него же самого, но всю эту 

оuенку я Аелал как человек науки, а не как прокурор или аАвокат 

и не навЯзывал ее никому насильно, а прежАе всего наблюАал с 
огромным интересом (потому что такой исторический момент 

не повторится тысячелетия) все происхоАяшее кругом, чтобы 

ПОТОМ, еСЛИ уuелею среАИ обшей катастрофы, беспристрастно 

описать происхоАившее и выяснить психологически~ причины, 

Авигавшие разными партиями и течениями, из непосреАствен

ных наблюАений наА ними. 

-!1о сих пор все иАет так, как я и ожиАал в первые АНИ рево
люuии, когАа говорил (тем, кто меня спрашивал), что напрасно 
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они воображают, что все пойАет у нас как на параАе, что преЖАе 

всего неизбежна попытка повторения Парижекой коммуны во 

всей России и вспышка граЖАанской войны, какой не виАела ис

тория, и вмешательство в нее иностранных Аержав, так как эко

номическая и граЖАанская жизнь всех нароАов земного шара 

нахоАится в тесной зависимости, но что конеu смутного време

ни у нас наступит лишь после окончания Мировой войны, т.е. 

после поАписания мира с Германией. Теперь этот момент насту

nает, и я ·не хочу от Вас скрывать своего мнения, к которому 

меня привели беспристрастные наблюАения, что побеАа комму

нистов наА с<Мешочниками» и мелкими спекулянтами, в которых 

благоАаря ажиотажу от быстрого паАения uенности Аенег обра

тилась основная масса населения, мне преАставляется сомни

тельной и Ааже очень сомнительной. 

Но именно в этот момент мне не хотелось бы сАелаться по

хожим, хотя бы по внешности, на крысу, бегушую с загоревше

rося корабля, и оставлять все поАготовлявшееся мной в Науч

ном институте Лесгафт а, ссылаясь на то, что правительпво меня 

само выгнало. Мне, как Аиректору, которому члены этого уч

режАения вверили его суАьбу, нельзя равноАушно отнестись к 

лишению его самостоятельности, мне не хочется также ссорить

€Я с ПетрограАской коллегией просвешения, не хочется оби

жать и 2-й ПеАагогический институт, в составе которого много 

хороших люАей. Не хочется, чтоб приютившиеся у нас курсы, 

которые желали сАелаться ОТАелением высшего физического 

образования при нашем институте, на которых я препоАавал 

астрономию и мировую химию, Аумали, что я оставил без -вни

мания их неоАнократную просьбу ко мне оставить их прИ На

учном институте, так как тогАа никому и в голову не прихоАи

ло, что и сам Научный (исслеАовательский) институт имени 

Лесгафта буАет присоеАинен ко 2-му ПеАагогическому инсти

туту. Положение еше более осложняется тем, что пеАагогиче

ские учрежАения нахоАятся в веАении Аругога отАела, чем на

учные (первыми завеАует В.Р. Менжинская, вторыми Кристи), а 

nотому при соеАинении Научного института Лесгафта со 2-м 

ПеАагогическим институтом это буАет учрежАение, у которого 

Ава госпоАина, что очень неуАобно. Уж лучше переАать наши 

помешения Географическому институту, гАе Аиректором мой 
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товариш по заключению в Шлиссе"льбурге И.д.. Лукашевич, а 

. помешения Географического иж:титута, на>юАяшеrося неАале
ко от нас, переАать 2-му ПеАагогическому институту, но об этом 

я не решаюсь говорить, не посоветовавшись преАварительно с 

его Аеятелями. 

Нельзя ли поэтому приостановить Аействие Аекрета Лет

рограАской коллегии Наркомсевпроса, поскольку оно касает

ся уничтожения самостоятельности Научного инсппута Лес

гафта, восстановить его, как он. был прежАе, а относительно 

бывших курсов .6.митриева, а теперь имени Лесгафта, относи

тельно необхоАимости преобразования которых я совершенно 

согласен с Комиссариатом просвешения, сАелать решение по со

вешанию с ними. 

Не скрою от Вас, что относительно курсов меня преАупреж

АаЛИ негласно, что на них смотрят не особенно хорошо, потому 

что там Аиректор А-р Острогорский, бывший лейб-меАик наслеА

ника Алексея. Но я знаю, что он там был на поАозрении и при 

перевороте 27 февраля первый прибежал меня позАравить с ре
волюuией. Он выборный Аиректор, но я уверен, что сейчас же 

. уйАет, если ему скажут, что Аело в нем. 
Очень nрошу Вас улаАИТЬ как-нибуАь все это. 

СерАечно Ваш Николай Морозов* 

• Примечанис к письму Н.А. Морозова В. И. Ленину. 
Ниже приводятся выдержки из письма Н.А. Морозова в Борок 

жене Ксении Алексеевне, из которого видно, что письмо Ленину не 
было отправлено. Профессор Н.А .. Рожков -директор 2-го Педагоги
ческого института, к которому он хотел присоединить Институт име
ни Лесгафта, рукаводимый Морозовым. Из письма видно, что Моро
зов не только «отстоял институт~. как он написал в письме Ленину, 
но и занимался подготовкой к изданию «Христа•, а также устройством 
народных домов в ближайших к Борку селах Берется и Марьюю. 

«Москва, 19 июля 1919 года, Суббота, вечер 
... Дела окончил блестяще: интрига Рожковым была проведсна 

крепкая, но он забыл только одно~ Чтобы быть хорошим дельцом или 
администратором, нужно, кроме Головы, иметь еще и автомобиль для 

· того, чтобы везде побывать. У меня автомобиля пет, но зато есть ноги, 
способные делать в день по 30 верст в продолжение многих дней. А 011 

думал, что достаточно сидеть целые дни у влиятельного комиссара -
Всрьi Менжинской, и он се подсИ:дел. 
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За неделю моего пребывания здесь по видалея со многими комис
сарами, даже и не из просвещения, и в результате Луначарский, при
ехавший сюда вчера и с которым я уже повидался, сказал, что все это 
было недоразумение, что Институт наш будет сохранен в полной не
прикосновешJОсти и rшчсго tre будет предпринято такого, что я найду 
стеснительным, что это вес •Рожков натворил чепуху•. 

Письмо Ленину оставил в резерве, жены его (Крупской) до сих 
пор нет, и потому ассигновки на народные дома в Веретес и Марьина 
провел через ее заместителышцу Берзину, которая вес подписала тот
час же, и деньги должны быть скоро посланы. 

Сегодня Сытин окончательно решил издавать моего •Христа• и 
дал предварительно 5000 р. на его переписку и изготовление клише. 
На этом предмете будет сосредоточено мое главное внимание в Пет
роградс, помимо, конечно, дел института. 

Подкармливал меня главtrым образом академик Лазарев, дирек
тор здешнего Физического института. Завтра персдам ему в подарок 
•Повести моей жизни• ... • 

(Архив РАН. Ф. 543. Оп. 6. Ед. хр. 350) 



ВСТРЕЧА ТРЕТЬЯ, 

В БОРКЕ 



После небольшой переписки они согласовали дату выезда. 
Когда билет был уже на руках, Сергей Александрович теле
графировал Морозовым, и они прислали к поезду, на стан

цию Шестихино, экипаж. После долгой тряской дороги, чуть 

позже одиннадцати дня, молодой человек наконец оказался 

в Борке. 
Все было готово к завтраку, ждали только его. На от

крытой террасе за столом сидели: Николай Александрович, 
Ксения Алексеевна, их управлявший Александр Василье
вич Щеголев и его жена Мария Тимофеевна, заведовавшая 

кухней у Морозовых, а также специально приглашенный к 
Морозовым врач из Ленинграда Анна Семеновна Фомина. 
Встретили Стебакона очень ласково и мило. Завтраrс был 
замечательным: каши, творог со сметаной, зелень с огорода, 

ягоды, чай. 
После завтрака Николай Александрович пошел на про

гулку. Ксения Алексеевна сразу же предупредила гостя: 

- Я вас прошу по утрам с Николаем Александровичем 
не ходить. Утром он привьнс гулять один. Он обдумывает 
свои работы. Всякий другой человек ему мешает. Сходите 
лучше к пруду. Я составлю вам компанию. 

В центреБорка-старый помещичий дом, а рядом фли
гель, примерно той же архитектуры, в котором жили Моро

зовы. В помещичьем доме с 1938 года находилась Научная 
станция Академии наук. Кругом тенистый, запущенный, за-
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росший парк. На окраине парка - пруд, а посреди пруда -
остров в кустах и деревьях. Гуляя, они обошли пруд кругом. 
На подмостках у воды ботаники рассадили в ящиках свои 
опытные насаждения, пробуя разные сорта луговых трав и 
растений на влажность и затопЛяемость. А в парке были по
сажены азалии, рододендроны, тисы, цуги и т.п. Ученые де

лали попытку акклиматизировать здесь эти южные растения. 

Вскоре к гуляющим присоединился Николай Александ

рович, и они втроем двинулись по направлению к дому. 

После утренней прогулки Николай Александрович под
нялся наверх, в свой рабочий кабинет, и там трудился с 12 
до 17 часов, т.е. от завтрака до обеда, как он говорил, «В оди
ночном заключении>>. Затворившись со всех сторон, пользу

ясь абсолютным покоем и тишиной, он превращал в строчки 
свои идеи, думы, мысли, одновременно производя сложные 

математические вычисления и доказательства. 

Ксения Алексеевна осторожно провела молодого челове
ка наверх и через полуоткрытую дверь кабинета показала ра
ботающего Николая Александровича. Дощатые стены, полки 
с книгами, повсюду книги, книГи и книги. И среди них, за сто
лом, в простой рабочей курточке, увлеченно работал ученый. 
Что-то считал, затем полученный результат записывал на 

другой лис.ток, опять возвращался к старому ... Так же тихо 
они спустились вниз. 

Ксения Алексеевна повела гостя в поле. Был разгар се
нокоса, и из соседних дерев~нь пригласили косцов. Мужики 
косили, а бабы сгребали скошенное раньше и уже немного 
подсохшее сено и укладывали его в кучи. Сена было много. 

-Рабочих рук не хватает,- пожаловалась Ксения Алек
сеевна. - Я нанимаю их за деньги из расчета стоимости по

ловины урожая. 

Бабы работали дружно, хорошо и аккуратно. Деловым 
шагом, с тросточкой в руке, Ксения Алексеевна обходила се
нокосы. 

- Везде хозяйский глаз нужен, - пояснила она. 
По обычаю, заведенному здесь Морозовыми, она со все

ми здоровалась за руку. Со всеми говорила ласково. Всех она 

знала, и все ее знали. Вот на поле появился и управляющий 
Александр Васильевич. Он отвечает за все хозяйство. Его 
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фигура была видна всюду. Он !Jечно в движении, в работе, в 
заботе, в хлопотах. И дело у него движется, и все в порядке. 

- Вот поле ржи, а там пшеница. Вот овес, а дальше лен. 
Но лен уже не наш, а деревенский, колхозный, На гряда:х кар
тофель, ~ поясняла хозяйка. 

- С лугов собирается сено на прокормление скота. У нас 
пять коров, три лошади, телята, птица. Рожь сеется на про

кормление обслуживающего персонала, овес для лошадей, 
гречиха для кухни. Есть пчельник из нескольких у лье в. Кое
что из продуктов продается, кое-что покупается,- включил

ся в разговор Александр Васильевич. 
Перед домом разместились огород и фруктовый сад. Здесь 

снова картофель, затем морковь, лук, помидоры, кабачки, 
клубника, огурцы. Кругом яблони, сливы, коринка, смородИ
на, малина, крыжовник. Есть несколько мичуринских сор
тов деревьев, приелаиных в подарок лично И. В. Мичуриным. 

Это 2-3 яблони, рябина-вишня: лист вишни, плод - ряби
ны; и еще что-то. Мичуринские сорта плодов еще не давали. 
Все поля, огороды, фруктовый сад, цветы тщательно ухоже
ны, за всем виден хозяйский глаз, внимание, забота, любовь и 
интерес. 

Тут же рядом служебные помещения: хлев, конюшня, 
сrсотный двор, сарай для молотьбы. Здесь же прекрасный ко
лодец, глубиной в 11 метров, дающий очень хорошую воду 
для питья. Есть сельхозмашины: борона, косилка, молотил
ка, грабли и пр. 

Хозяйство у Морозовых большое, требующее много рабо
чих рук, внимания и руководства, солидных расходов. Пока 

Никола$1 Александрович в своем кабинете занимается наукой, 
Ксения Алексеевна и Александр Васильевич управляются с 

хозяйством. 

Управляющему было больше пятидесяти лет, и уже бо
лее десяти лет он работает у Морозовых. У него трое взрос
лых детей, которые живут отдельно от родителей. До рево
люции он был торговцем. Когда пошло раскулачивание, его 
обвинили в спекуляции, осудили на 3 года, посадили и сразу 
же конфисковали дом и все имущество. Следом арестовали 
и осудили на 2 года жену и дочь. Затем приговоры были от
менены, но имущество и дом не возвратили. Александр Ва-
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сильевич кинулся искать работу, но с таким прошлым уст
роиться было довольно трудно. Тогда он познакомился с М о~ 
розовыми, и те взяли его управляющим в Барок. Первые пять 
лет его работы имение давало одни убытки, но после того, 
как его поймали на обмане и строго поставили это на вид, он 
лакаялея ибыл оставлен в Барке. С тех пор хозяйство дает· 
доход и является безубыточным. Очевидно, что и сейчас он: 
себя не забывает, но теперь делает это, соблюдая меру. 

После прогулки Ксения Алексеевна по:Jволила гостю по-· 

читать неиадаиные рукописи Морозова. Это VIП, IX иХ тома· 
•Христа». Теперь Стебаков был надолго обеспечен интерес
ным чтением. При этом он сделал многочисленные выпис-
ки, около шести тетрадей. . 

- В Ленинграде у нас украли из квартиры, неизвестно кто,· 
работу Николая Александровича об ~угольных мешках» -
темных телах в Млечном Пути. Но у него сохранился черно
вик. Теперь оц восстанавливает эт.у работу заново, заново 
производит многочисленные вычисления, - пожаловаласЬ 

Ксения Алексеевна.- Еще у нас пропал восьмой том •Хри
ста», бывший у профессора Мрочека и отобранный у него 
при его аресте. Но сохранился второй экземпляр, и Николай 
Александрович пытается восстановить утерянное. 

К этой теме Стебаков вернулся во время вечерней про
гулки с Николаем Александровичем: 

-Напечатайте ваши работы в ~ИзВ"естиях Научного-ин
ститута имени Лесгафта». Ведь вы -директор института. 
Ваши сочинения- это вклад в мировую науку. Они расши
ряют горизонты всего человечества. 

·- Не могу, - ответил Николай Александрович. --' В ин
ституте много молодых ученых, для которых напечатание Их 

сочинений есть огромное жизненное переживание. Вход в на• 
уку. У меня же двадцать пять томов уже напечатанных сочи
нений. 

- Да, но работа молодого ученого в большинстве случа
ев и ничего не стоит, - возразил Сергей Александрович. -
Во многом это пересказ известного. Каждая же ваша работа 
есть новое слово, новый вклад в науку. Сейчас они внутри 
вас. Никто, кроме вас, их создать не может. Рукописи же 

пропадают и расхищаются. 
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- И все же я остаюсь при своем мнении, - закончил эту 
тему Морозов. . . , 

Возраст у Николая Александровича в то время был весь
ма почтенный, но на вид он .казался бодрым и крепким. Его 
любимая лрисказка: ~Я здоров. Я крепок. Я не поддаюсь бо
л~з.ни•. Ежедневно утром он делал гимнастику, сохранив этот 
обычай еще из Шлиссельбурга: вращал шеей, поднимал ноги, 
вертел руками. В глаза прыскал борной водой, промывал их. 
ОрТ:ирался холодной водой. Ежедневно делал прогулки в 6-:-
8. ~и.лометров. Работал он много. Специальный врач следи
ла за его здоровьем. По секрету она рассказала гостю, что не
дащю Николай Александрович доработалея до полного пе• 
реутомления мозга и глаз. Пришлось на некоторое время 
запретить всякую работу. 

Морозов очень боялся сквозняков и всегда наглухо зас 
пирал все двери и окна, чтобы ниоткуда не дуло . 

. Вставали в Борке поздно, к завтраку, который был в 11 
часов утра. К завтраку, обеду, ужину должны были являться 
вс.е. Пока все не соберутся, Николай Александрович к столу 
н~ садился. За столом у всех еложились определенные места~ 
Во .главе стола - Николай Александрович. Справа от него -
Стебаков и врач Анна Семеновна. Напротив них - ·Ксения 
Алексеевна и управляющий Александр Васильевич. Напро
тив Морозова - супруга управляющего Мария Тимофеев~ 
на. Ей приходилось часто вставать, чтобы принести новые 
блюда из кухни. 

f{ногда приходили гости. Их всегда звали за стол и кор
мили по всем правилам русского широкого гостеприимства. 

Во время завтрака на стол ставили кипящий самовар. По

давали крынки с молоком, творогом, сметаной, кашей, тарел-. 

кис луком, огурцами, хлеб, лепешки. Продукты свои, и их 
было много. Николай Александрович сляичницу, кашу, пил 
чай с молоком. 

После завтрака Николай Александрович около получаса 
гулял, обдумывая предстоящую работу. Затем трудился в 
свQем кабинете. Никто в это время к нему не заходил. Никто 
ему .не мешал. 

Л осле пяти - обед. Сначала суп. Затем либо жаркое, либо 
рыба, либо что-нибудь с огорода. Зарезали теленка -. теля-



474 С. Валянский, И. Ведосекина 

тина. Привезли рыбу с Волги- стерлядка. Много овощей со 
своего огорода. На третье сладкое: ягоды, мороженое. Еда 
была сытная, вкусная, все свежее. 

После обеда - обязательная прогуЛка. Командовал Ни
колай Александрович. Он намечал место и конечный пункт, 
цель путешествия. Прогулки были в 6-8 километров и каж
дый день в новое место. 

Около девяти вечера возвращались домой. Затем следо
вал легкий ужин и чай, и, если не было гостей, Морозов ухо
дил работать в свой кабинет. 

Беседовали они во время вечерних проrулок, среди по

лей и перелесков. 

Вот эти беседы в пересказе Стебакова: 

•Я не понимаю, почему не печатают мои сочинения. Ведь 
они построены на марксистской теории. Я доказываю, что 
татарское иго - это немецкое иго. Что Древний Рим и И та
лия никогда не были великим государством. Что на Балтий
ском побережье жили славяне-поморы, Поморье стало По
меранией. Что Пруссия была По-Руссией, подобно Велико-Рус
сии, Бело-Pyccuu, Мало-Pyccuu. По-Руссия, ныне Пруссия, была 
славянской страной. Славяне-шпревяне жили на реке Шпрее, 
где uьme расположен город Берлин. Бранденбург назывался 
Брани-бор или Братu-бор. Любек - Любеч, здесь жило 
славянское племя любечи. Штетиu -Щетин, от 4Щетина~ 
ит.д. 

Сейчас можuо печатать только тенденциозные темы, uu 
вправо, ни влево. Критика и у'Кllоны не разрешаются. 

Думали, что я пишу на аuтирелигиозные темы. А оказа
лось, что я иду дальше и подрываю основы нынешней офици
альной науки истории. Я критикую, а критиковать нельзя. 

Это поняли, и меня перестали печатать. Если я дожидался 
30 лет в Шлиссельбурге, пока будут напечатаны мои книги, 
то дождусь и теперь, что найдется человек, который заии
тересуется моими работами и их напечатает. Мой товар 
от времени не портится. 

Но я не жду, когда все образуется, а работаю сейчас над 
проблемой предсказания погоды. Если говорить кратко, то при 
·ее прогнозировании нужно учитывать не только влияние Луны 
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и Солнца, 110 еще двух космических тел. Но я ue буду сообщать 
ва.м все подробиости этой работы, коль скоро мы решили по
говорить о .liiOUX исторических трудах. Тем более что я по~ 
стояино к ии.м возвращаюсь, стремясь сделать их наиболее 
понятиыми, работаю над стилем, а частичио и иад содер
жаиием. 

Вот вы .меия спрашиваете, как я пришел к своей теории 
преемствеююй непрерывности человеческой культуры. Лучше 

бы сказать не ~как я пришел», а как необычайные условияА-tоей 
иаучной деятельности против моей собствешюй воли приве
ли i.tеня к новым взглядам на историю человечества, причем 
мие часто приходилось вступать в тяжелую борьбу со в.сем 
своим прежuи/rt мировоззреиием и сдирать его болезиетю с 
себя, как будто приросшую кожу. 

Этому Atoeлty исследоваиию я дал иазваиие <~Христос», по
иимая его не в смысле одиого еваигелъского Иисуса, а в общеАt 
смысле - посвящеиный в тайиы оккультиых знаний. 

Это исследоваиие было задумано миой еще в уедииеиuи 
Петрапавловской крепости. А иаписаио ouo было в разгар об
ществеююй бури, когда все кругом как бы рушилось, слов1ю 
при зе.млетрясеиии. Вот почеАtу эта работа ue очень отшли
фована. Но все же она и.11tеет сходство с былой действитель
ностыо. А прежние повествоваиия древней истории представ
ляют собой простой мираж. 

Когда я теперь оглядываюсь ua свою жuзиь с ее Аmогочис
лениыми превратиостя.м.и, то мие кажется, что oua как буд
то нароч1ю готовила меия к этой работе. 

Еще в раиией юности я увлекалея астрономией и лазил с 

подзориой трубой ua крышу своего дома, чтоб иаблюдать ие
бесные светила, и так запомнил все иебо, что представлял 
его с закрытъичи глазwtи. 

Если бы я трудился в обычных условиях, из меия получил
ся бы общего типа астроиом. Тюрьма заставила меия пойти 
по совершенио новому пути. 

Я заиитересовался и геологией, и физикой, и матеАtати

кой, и оргаиической природой еще гимназистом. 
-но вот и эта полоса моей жизни прервал ась. Я при.щшул к 

кружку революциониой молодежи. На новом жизнеиио.Jt эта· 
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пе я почувствовал необходимость пополнить свое образова~ 
ние по общественным наукам~ И когда я попал в тюрьму, мои 
друзЬя доставляли мне нужные книги по истории, социоло
гии, языковедению и т.д., так как занятия этими предмета·· 
ми не требовали лаборатории. 

Я с жадностью накинулся на многотомные всемириые ис
тории Шлоссера, Гервинуса, а затем нарусекую историю Со
ловьева. Но все эти истории не давали мне удовдетворения.· 
ПривЬtкнув в естествознаuии иметь дело с фаюпами толыi:о 
как с частными проявлениями общих за~онов ·природы, я ста
рался и здесь найти обработку фактов с общей точки эре;; 
ния, но не находил даже и попыток к этому. Специальные кур~ 
сы оказались только расширiтием, а ни'Как не углублением 
среднИх курсов, которые я зубрш еще в гимназии. 

Кроме. того, вся древняя и ередиввековая история каза
лась мне совсем не убедительной. В естество31lаuии тьi сам 
можешь проверить все, что угодно, в случае сомие'l:lия. Там 
благодаря этому истинuое знание, а здесь больше вера, чем 
знание. Я должен верить тому, что говорит первоисточuик, 
большей частью какой-нибудь очень ограничённьtйи односто
ронний автор, имеющийся лишь в рукописЯХ эnохи Возрожде
тiя или ис7Ulючительно в издаuиях нашей печатной эры и про· 
веряемый по таким же сомнительным авторам. А· кто пору._. 
чится, что этот первоисточник и его nодтвердители uaпucauы 
нё перед самым печатанием? Тысячи имен различных .Монар;;, 
хов, полководцев и епископов приводятся в истории без всяких 
характеристик, а что такое собственuое имя без характери
стики, как не пустой звук? Разве два Ивана всегда больше по'• 
хожи друг на друга, чем на двух Петров? Да и все вообще·ха·
рактеристики разве не всегда характеризуют больше харак
теризующего, чем характеризуемого? Разве мизантроп не 
даст совершенно другого изображения тех же самых лиц, чем 
добродушный человек? А ведь историк не машина, а тоже че
ловек, да еще вдобавок никогда не знавший лично характери:.:. 
зуемых им лиц! Чего же стоят его характеристикИ? 

Месяца четыре продолжался у меня nериод сплошных ис· 
торических занятий, но если принять во внимаиие, что я чи"' 
mdJi часов по двенадцати в сутки, да и остальное время ни о 
чем другом не думал, то это время мож1Шприравнять не ме-" 
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нее как к дву.м года.м обычных занятий на свободе, когда чело
век постоянно отвлекается от своих главных работ и раз
.мышлений окружающими людьми или своей посторонней де• 
ятельностью. 

Всего Шлоссера я прочел от доски до доски, кажется, дней 
в десять, и затем. прочел более внимательно второй раз. На 
чтение всего Соловьева пошло, кажется, две недели, и ou был. 
тоже повторен вновь. Так я читал и каждую другую книгу. 
Первый раз для общего ознакомления, второй раз для отмет
ки деталей. Начав один предмет, как в данно.м случае исто
рию, я уже не у'КЛонялся от него ни в какой другой; пока не 
чувствовал, что осилил все. 

Так я поступал. ц со всякой другой наукой. ВзЯвшись за 
одну, я уже шел вэто.м направлении, отмахиваясь от всяких 
случайных соблазнов, как бы ни бьutи они привлекательиы. Я 
не .могу зани,маться сразу дву.мя пред.мета.ми и никогда ue .мог. 
Мне легче работать самостоятельно, а не под чужим руко
водством, как это было в учебные годы. Но и тогда, кро.ме 
школьных предметов, у .меня всегда был какой-нибудь один 
излЮблеиный, коmоро.му я и посвящал все свободное вре.мя. 

Итак, сухая политическая история .мало удовлетворила 
.меня в .мое.м заточении, не показав .мне никаких общих зако
нов, и я сам стал отыскивать их. 

И вот, по аналогии с совре.мениы.ми зоологией и ботаии
кой, .мне захотелось написать ~Естественную историю бо
гов и духов~, и я составил ее план. Вырабатывалась большая 
и.очеиь оригиналышя книга, иллюстрированная стариниы.ми 

и новейшими рисунками фантастических существ, которые 
я уже отметил в разных попадавшихся .мне изданиях для вос
произведения в ней. 

Эскизировав эту свою предполагаемую большую работу в 
общих чертах и чувствуя, что ее детальная отделка требу
ет редких .материалов, которые можно добыть только в ака
демических библиотеках, я оставил ее в том обще.м наброске, 
какой я мог сделать при своих наличных условиях, и принялся 
пока изучать последнюю отрасль исторических наук- эко
номическую. 

-в результате двух-трех .месяцев постоянных занятий я. 
составил план и начал пИсать наброски для новой К1tиги, опять 
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по образцу зоологии, которую я назвал ~Естественная исто
рия человеческого труда и его профессий•. 

Несмотря на то что и тогда я был уже эволюционистом, 
.мне еще и в голову не приходило усомниться в существовании 
древних культур, так все казалось хорошо известным с неза
памятных времен. 

Так набрасывал я .мало-по.малу свои заметки в полуте.м
иой камере Дома предварительного за7Ulючения, но .мне не суж
дено было их там окончить. Скоро .меня вьтустили, и более 
важные. дела отодвинули эту работу. А .мои наброски, отдан
нъtе на хранение товарищам, были утеряны. 

Потом я снова был арестован и посажен ~на всю жизны· 
в одиночное заточение, скачала в Алексеевекий равелин Пет
рапавловской крепости, а затем в Шлиссельбург, без права 
иметь какие-либо сношениЯ с внешним .миром. 

Мне не давали два года ничего читать, а затем, вообразив 
.м.еня, вероятно, уже достаточно приспособленным к воспри
ятию православной веры, дали изучать Библию по француз
ской книге, оставшейся еще от декабристов. 
И вот я прочел в Апокалипсисе: ~я увидел на небе Деву, 

одетую Солнцем, под ногами ее была Луна, а над головою ее 
венок из двенадцати звезд~. Мне сразу представилась не ка
кая-иибудь прекрасная .мистическая девушка с солнцем на 
груди, вроде .медальона, а созвездие Девы, в которое, как я и 
сам не раз наблюдал в сентябре, вхо.дило Солнце, одевая ее 
своими лучами, а под ногами ее .мне ясно представилась Луна, 
как это бывает каждый год после сентябрьского новолуния, 
и над головой ее, как венок, .мне представилась кучка тесных 
звездочек, называемых теперь Волосами Вероники. 

Затем меня заинтересовала фраза: ~вот вышел на небо 
Конь Красный и сидящему над ним дан в руки .меч•. И мле, 
уже знавшему, что Красным Конем (по-египетски- Гор. Те
зер) называлась планета Марс, ярко представился не какой
то рыцарь на сказочном Красном Коне, а красный Марс, над 
которым находилось созвездие Персея, держащего в руке по
лоску звезд, называемую его .мечом, как это происходит и те-
перь через каждые два года. · 

Со все возрастающим интересом начал я пересматривать 
в Апокалипсисе и другие места и вновь и вновь узнавал в них 
давио зиакомые .мне картины неба. 
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~вот вышел на небо Конь Бледный и сидящему на ue.11t им:я 
Смерть~, - читал я, а моему воображению представлялся 
совсем не скелет на каком-то невиданиом бледном коне, а 
бледноватая планета Сатурн, в сидящем на ней всаднике я 
узнавал созвездие Скорпиона, астрономический символ смер
ти, в которое Сатурн входит черезкаждые двадцать девять 
с половиной лет. 

Я читал далее: ~вот вышел на небо Конь Те.11mый и сидя
щему на нем были даны Весы~. И мне ясно представлялась 
большей частью нееидимая планета Меркурий под созвезди
ем и до сих пор называемым Весами. 
Я читал еще: ~вот вышел Конь Ярко-белый и сидящему 

на нем даны в руки Лун: и Венец». А я снова видел яркую белую 
планету Юпитер в созвездии Стрельца, в руке которого одиа 
полоска звезд и до сих пор называется луком, а под ним груп
па звезд и до сих пор называется Южным Аенцом. 

С нетерпеиие.м я читал далее и во всех без исключения 
псевдо.мистических образах Апокалипсиса узнавал созвездия 
неба. Ничего .мистического в ие.м не оставалось, а только са
мая обычная астрономия. 

~но почему же никто из ученых не указал этого до ме
ня?~- думал я и находил только один ответ: теологи ии
когда не наблюдали звездного неба и не читали астрономий, а 
если и читали и видели, что тут описаны планеты и созвез
дия, то скрывали, чтоб не соблазнять верующих. А астроно
мы, очевидно, не читают Библии, как не читал бы ее и я сам, 
если б мне не дали ее насильно. 
Я стал с интересом читать и другие бибЛейские кииги и 

увидел в них .много таких же ярких астрономических картии, 
выдаваемых за мистические. 
И тут же мне, как уже зиакомому сиебесной мехаиикой, 

пришла в голову мысль, что.такие сложные сочетания пла

нет, какие здесь описаиы, не могут повторяться чаще че.м 
через тысячу лет, если ue более. Это ведь вериый способ ус
тановить точную хронологию библейских книг. 

Мие с иетерпеиием хотелось за это приняться, 1ю для 
этого у меня ue было опоры, т.е. точиого описания положе-
1tиЯ всех планет в каком-иибудь уже известном году, да И бу
маги с карандашом для вычислений мне не давали. 
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Так, в ожидании улучшений, я прошел весь боюсловекий 
факультет, поскольку, кроМе Библии, мне дали читать еще 
4Жuтия святых», ~Творения святых отцов», 4Историю пра
вославной церкви», 4:Богословие догматическое», 4Богословив 
полемическое» и т.д. 

Наконец мне разрешили иметь тетрадки и карандаш, и я 
получил курс астрономии Хандрикова, где были приведены по
ложения планет, кажется, на 1875 год и даиы точные време
на их гелиоцентрических обращений. 

4:Но как же теперь быть с историческими традициями? -
думал я: -Какой Иоанн-астролог могбыть в 395году?» 

Бьию ясно: только автор христианской литургии Иоанн 

Златоуст, который вслед за тем стал Византийским пат
риархом. 

А как же быть со всеми оригенами, киприанами, евсевия
.ми и другими авторами первых трех веков, уже многократно 
цитирующими Апокалипсис, написанный после них? 

Книга 4:0ткровение в грозе и буре. История возникнове~ 
ния Апокалипсиса» вышла весной 1907года. Первое издание-в 
6000 экземпляров разошлось в полгода, что для такого сочи~ 
нениst являлось рекордом.. В 1912 году вышло ев немецкое из
дание с предисловием известного историка, профессора Ар
тура Дрввса. 

В поднявшейся бурной дискуссии оспаривали не астроно
мические вычисления, а толкование текста. Кстати, .моЖно 
добавить, что произведенные в 1906 году двумя пулковски.Ми 
астрономами проверочные вычисления, притом независимо 

друг от друга, дали полное подтверждение .моих расчетов. 
Работа над истолкованием. Апокалипсиса предопредели

ла ход дальнейших .моих астрономических работ. Вышло со
вершенио 1tеожиданно, что занятия теоретической астро
номией завлекли .меня в такую область науки, по которой я 
никогда и не собирался путешествовать, в историю первых 
четырех веков христианства. 

Опровергающий устаиовившуюся церковиую дату 4:0т
кровения», .мой расчет побудилменя обратиться к другим го
роскопам. Такими оказались библейские пророчества. Три из 
них я исследовал в том же году, а остальными занялся в 1912 
году в Двииской крепости, где ~иа свободе» (как я шутливо 
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определял новое свое заключение) изучwt древнееврейский .язык 
и выполнwt новый перевод библейских пророчеств. Дальней
шее их тщатеm,ное изучеиие привело меия к убеждению, что 
все пророчества написаны под иепосредствеиным влиянием 
Ап-окалипсиса, вплоть до того, что их сюжеты, аллегории, 
даже самые образы и отдельные выражеиия повторяются в 
каждом из пророчеств как слабые раскаты того силыюго гро
ма, каким прогремел Апокалипсис. Следовательно, OllU при
надлежат уже к V веку нашей эры, а не иаписан;t за тысячу 
лет ранее, как считали до этого. Кроме того, и.Меиа ~проро
ков~- не имена авторов, а просто заголовки кииг. Так, Иере

мия означает ~осилит Бог~. Захария - ~помни, Грядущий~, 
Исайя - ~Грядущее освобож:деиие~ и так далее. Издать юtигу 
~Пророки. История возниюювепия библейских пророчеств, их 
литературное изложение и характеристика~ удалось только 
в 1914 году, незадолго до войны, il поэтому ona ue успела широ
ко распростраииться. 

После этого мпе пришлось прервать ua вре.мя свои исследо
вания по истории, так как официальиые власти стали выра

жать неудовольсТflвие работами, подрывающими основы веры. 
Свою давиюю .мечту- иаписать ~историю человеческой 

культуры в естественноиаучном освещеиии~ -я иачал осу

ществлять в 1918 году. За отиосительио 1Сороткий срок для 
столь гро.мадиой работы я подготовил фуидамеитальиый труд 
в десяти обьемистых то.мах. К сожалеиию, ua сегодия в свет 
вышли только се.мь томов под заглавием ~Христос~. 

Осиовная задача этой моей большой работы была такова: 
соглаr.овать исторические науки с ·естествозиаиие.м и обиа
ружить общие закоиы психического развития человечества 
на осиове эволюции его материальиой культуры, в основе ко

торой, в свою очередь, лежит постепеиное усовершенствова
ние орудий у.мствеююй и физической деятельности людей. 

Когда работаешь в области науки, не идя главиы.м о бра
зо.М по уже открытым другими дорож1еам, то чувствуешь себя 
как в глухом лесу, еще ue сиятом на географическую карту. 
Пробуешь по всем направлениям и думаешь только об одио.!'d: 
как бы поскорее выбраться из иего, и не остается времеии ua 
чисто i)ружеские собеседования. 

16 ВIUШIСКИЙ С. 
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Так теперь и со м1юй. И я работаю мысленно не только 
когда держу в руках перо, н.о даже и за обедом, и по ночам, 
когда просыпаюсь, тем более что ми е прu.:r:одится перескт'и-· 
вать от одиой науки к другой. 

Хотя я и не посвятwt специалъиых сочинений теории ве
роятиостей, но она заиимала определениое .место в моей ра
боте 4Христос~. Я подсчитывал там вероятности тех wtи 
иных исторических совпадений и, найдя, что они чрезвычай
ио малы, делал вывод Q иевозJиожности подобных совпадений. 

Я примен ил математическую статистику к решению про

блемы выделения 4авторскоzо почерка~ различных писателей. 
Идея состояла в том, что каждый писатель обладает индиви
дуальными, свойствениыми только ему, закономериостя.ми в 
употреблении тех или иuъtХ предлогов, союзов и других частиц. 
Я составил для различнъtХ сочинений известньtХ русских пи
сателей статистические таблицы встречаемости тех или 
ииых частиц и назвал их 4Лингвистическими спектрами~, а 

результаты этой работы опубликовал в статье 4Лингвис
тические спектры. Средство для отличения плагиатов от ис
тиииых произведений того или иного известиого автора~. ко
торая вышла в 1916 году. При работе над 4Христом~ я приАtе
иил этот Аtетод к трудам Платона и выяснил, что их написал 
ue одии человек, а целая школа с иидивидуальньши особетюс
тя.ми языка каждого из членов этой школы*. 

Я сам поиимаю основиые причины недоверия кмое.му тру
ду. Вскоре после вьtХода из Шлиссельбургской крепости, в 1907 
году, ув.идело свет мое исследование ~Периодические системы 
строеиия вещества». Там я впервые дал научио обосиованную 
теорию сложиости ХИi\tических атомов, подчеркнув необходи
мость вхождения в иих электроиов и гелия, как оmовньtХ ком
поиеитов, и указал иеобходимостъ химических изотопов в виде 
разомю-tутъt:х и циклических структур. Но в то время ученые 

считали еще ато.)tьt абсолюпто иеразложимыми, меня иикто 
ue зиал как химика, и потоJиу первые критики обсуждали мою 
киигу тоже ue по существу, и не раз я слышал возражеиия: 

* Позже Стебаков узна:л, что эта идея в несколько иной форме впо
следствии успешно nрименялась к решению той же задачи ero товари
шем по Московскому университету, а в дальнейшем- ведущим совет

ским ученым в области теории вероятностей, А.Н. КолмоГоровым. 
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<~Как .мог ou изучить химию, просидев почти всю жизиь води
ночном заточении? Что путного может он сказать? Не сто
ит даже и читать его книгу, тем более что oua пол1tа слож
ньtх структурньtх химических формул~. 

Только потом, когда действительно были доказаны экс
перименталь1tо и слож1tость атомов, и присутствие в иих ге

лия, и са.ми изотопы, от1tошение к моим химическим и мате

матическим к1tигам совершетю измеиилось. И вот аиалогич-
1lОе отиоше1tие проскальзывало до сих пор и у всех впервые 
увидавших мою книгу <tХристос~, где 1ta историю кулыn!}ры 
высказываются соверше1tио новые взгляды и где o1ta рисует
ся .много более .молодой, чем обычно думают до сих пор. Ник
то не хотел верить, что за 28 летупориого ежедиевиого тру
да и размышлеиия можио было кое-чему 1tаучиться и кое-что 
обнаружить даже и в темнице, особвино после того, как и до 
нее человек посвящал с 12 лет почти все свое время как есте
ственным, так и общественным наукам. А о то.м, что после 
освобождения я получил возможность пользоваться для сво
их работ на дому боiатым материалом Пулковс1mй обсерва
тории и Государстве1tной публиtt1lОЙ библиотеки, по-видимо
му, 1tикто из моих критиков даже не подозревал. 

Поиятио, что работа в разгар общественной бури далеко 
не самое лучшее вре.мя для столь фундаментального труда. 
Приходилось обдумывать вразброд то ту, то другую деталь 
и записывать урывками, с постоятtыми перерывами и пере

ездами из од1tого .места в другое для совершеюю постороииих 
дел. Ведь в это время на .моих плечах лежала еще забота об 
организации и нормаль1tом фу(шциоиироваиии Научиого ин
ститута им. П.Ф. Лесгафта. Затем добавились xлonomьt1zo 
пробиваиию иэдаuия этой работы. 

Легко .можио поuять, поче.му воаражали против .моих ис

торических трудов до революции. Я был фигурой для властей 
весьма подозрительиой, хоть и амиистироваииый, 110 все :же 
-tгосударстветtый 11реступиик~. Отиошеиие ко .мие было иа
сторожеины.м. В 1912 году .меия даже посадИли в Двиискую 
крепость на один год за стихотвореиия, аа которые я уж·е 
отсидел прежде. Кроме того, .мои работы действителыю ue 
способствовали укреплеиию православия. Так что <tпритес
нения при старом режи.ме~ вроде бы поиятиы. 

16• 
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Но f!От зло1Ulючения с печатанием этих работ при ~новой 
власти», для которой я был ~живой иконой», были страин.ы
.ми. Ведь я бьиz членом Исполнительного комитета партии •На
родная воля». Я бьиz лично знаком почти со все.ми первьt.м.и ли
цами нового государства, неоднократно их посещал по разным 
вопросам и в .моменты этих встреч н.е уставал хлопотать о 

своем историческом труде. Однако, несмотря на протекцию 
власть имущих, когда я приходил в издательство, .мне, конеч-. 
но, не отказывали, а просто говорили: ~нет бумаги». 
Я пытался при каждом обращении к В.И. Ленину по те.м 

или иным вопросам напо.миить ему о своей исторической ра

боте, все никак не печатаемой. Председатель Совнаркома до
волыю хорошо отиосился ко мие, так как его старший брат 
Александр, которого о.н очеиь любил, сложил голову за идеи 
партии ~народная воля». После каждого такого обращеиия 
mt давал указание разобраться с этим вопросом. Те, кому пред
иазиачались эти распоряжеиия, также бьиzи всегда по край
иеймере лояльиы ко .мне. Вот, например, А.В. Луначарский. 
Сначала он хотел честно ознакомиться с работой, но, увидев 
ее объем, решил ограничиться разговором со мной. Идеи, по
ложенные в основу .моей работы, ему понравились, и он дал 
положительный отзыв на нее. 

Но дело по-прежнему стояло на мертвой точке. И книга 
так бы иикогда и не увидела свет, если бы не вмешательство 
прагматичиого начальника ОГПУ Ф.Э. Дзержинского. 

Однажды я встретился с ним по поводу возможности ос
вобожде1tuя иескольких старых моих друзей, за котор'ЫХ го
тов бьиz поручuться. Незаметно ра:зговор перешел на мои соб
ственные проблемы, и я посетовал, что решение об издании 
моей кииги по истории существует уже несколько лет, а в из
дательстве говорят, что нет бумаги. Этого бьиzо достаточ
но. Феликс Эд.мундович туm же позвонил в издательство u 
обьявил, что у него сейчас находится известиый революцио
нер Николай Александрович Морозов, книгу которого все ни
как не начиут печатать в Ленинградском отделении изда
тельства, якобы из-за отсутствия бумаги. Так вот, он лично 
даст указаиие оперативной группой провести обыск в типо
графии при издательстве, и если иайдут излишки бумаги
все будут арестовань~. 
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Оказалось, достаточно было только этого звонка, чтобы 
все тут же завертелось. 

Уже очень скоро я понял, что название, которое мне навя
зал редактор О ГИЗа, неудачио. Мало того, что оно не отра
жало сути работы, - многие, ue взяв на себя труд даже оз
накомиться с произведением, обвинялимеия в том, что в тот 
мо.мiтт, когда все борются с религией, я пишу юшги о Хрис
те. Им было невдомек, в силу негра.мотности, что -tХристос~ 
(Cristox) по-гречески значит -tпосвященный, помазаюtик в 
тайны высших зианий~. И.меино в этом смысле ou и фигури
рует в .моей работе и имеет малое отношеиие к евангельско
.му Христу. 

К .моменту начала печатаиия реально готовым был только 
первый том. Что касается остальных, то ос1ювоой .материал 
для них был подобран, но он постояноо увеличивался, так как 
работа все время продолжаласъ. Когда после вмешательства 
Ф.Э. Дзержинского работа над изданием начаЛась, .можно было 
более целенаправлеино трудиться над каждым томом, доводя 
их до -tтоварного вида~, состояиия, удобного для издаиия. 

К сожалению, импульса, данного Ф.Э. Дзержинским, ue 
хватило 1ta все издание. Его хватило лишь на издание шести 
томов. А для того чтобы увидел свет седьмой том, потребо
вались дополиительные усилия. Дело дошло до того, что при 
издании этого тома -tнаверху~ было nрииято решение раз
бить уже готовый набор. Работники типографии, вместо вы
полнения приказа, поставили .меня в известность. А я, в свою 
очередь, срочно выехал в Москву, где получил поддержку у 

. Председателя СНК Союза ССР А.И. Рыкова и управляющего 
делами СНК СССР Н.П. Горбунов а, с которым был знаком еще 
со времен, когда я добивалея издания своего первого тома. Уда
лось добиться следующего: решеиие о приостановке печата
ния книги отменили, 1ю тираж ее существеиио уменьшили, и 

распростраияться он должен был через спецраспределители, 
а не через свободиую продажу . 

. В октябре 1932 года седьмой том поступил в прод(lжу. В 
Лепитраде его .можно было купить лишь в одио.м месте - в 
закрытом распределителе ua Невском, 72. 

- Издание началось, но очень .медленно. В год выходило по 
одному тому, и поэтому пришлось не только руководство-
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ваться первоиачальиым плаиом, uo и· измеиять его, прислу
шиваясь к миеииюt читателей, а иередко и к их советам. 

Это увеличивало обьем выходящих томов. В иих включа
лось то, чта по первоначалыюму плаиу ue предполагалось, а 
планируемое приходилось переиосить в другие то.ма. 

Вот простая статистика. Первый том был обье.мом в 548 
страииц, второй уже 693 страницы, третий - 735 страниц, 
четвертый- 816, пятый- 896, шестой- 1211 страииц. И 
когда стало поиятно, что все равио придется издавать до
полиительиые то.ма, седьмой том приобрел о бьем в 915 стра
ииц. 

Предполага.лось, что восьмой то.м будет «Об Ассиро-Ва
вилоиских клинописяхf>, девятый - «Сеисациоииые находки 
европейцев в первой половине XIX века в Аэии, Индии и- Егип
те с точки зрения точных наукf> и десятый - «Новые осио
вы русской средневековой историиf>. Пока я добивалея раз
решеиия на продолжение издаиия и приводил в порядок под
готовленные рукописи, я понял, что в русской истории есть 

м1юго интересиого, требующего специального описаиия. В 
итоге то, что планировалось сначала как часть восьмого 

тома, а потом_, как десятый том, вылилось в два са.мосто
ятельиых. Они должиы были стать одиниадцатым и двена
дцатым то.ма.ми. Десятый же том стал иазываться «Ази
атские христы». Так получилось из-за того, что против про

должения «Христа» возиик.ла очень большая оппозиция. Тогда 
я решил предложить «Русскую историю» как самостоятель
ное произведение, а оставшиеся тома издать попозже, когда 
страсти улягутся. В результате исходио единая работа раз
делwtась на две: три тома продолжеиия «Христа» и два тома 
«Русской истории». 

Под названием «Христосf> вышли следующие тома: «Не
бесньiе вехи зе.шюй истории человечестваf>, «Силы земли и 
иебес», «Бог и слово», «Во мгле минувшего при свете звезд», 
«Руииы и привидеиияf>, «Из вековых глубии», «Великая Ромея. 
Первый светоч средневековой культуры».- Причем в 1927 году 
вышло второе издание первого тома, а в 1924 году одновре
меиио с первым томом издали его часть в виде отдельной бро
шюры «Христос или Ра.мзес? Попытка применеиия матема

тической теории вероятностей к историческому предмету Р. 
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Первоиачалыю плаиировалось, что в шестом томе будут 
содержаться результаты исследований по месопотамским 
клин011исям, египетским иероглифам, арабским и другим ис
торическим переводам. Но поскольку все семь томов не уда
лось достаточно быстро издать, первоначальиый план силыю 
изменился, так как появлялся новый материал, не вi<Лючать 

который было нельзя. В результате к моменту подготовки к 
печати седьмою тома стало ясио, что остается иеиздаииым 
достаточио много материала, которого хватит еще ua не
сколько томов. 

И поэтому надо бьию добиваться продолжеиия издаиия. В 
приватиой беседе в «иистанции» мие популярио объяснили, что 
они не могут приветствовать издание моей работЬJ, так как в 
ГИЗ приходят с разных сторои увещевания прекратить печа
таиие книг о Христе и религиозиую пропаганду. (Вот ouo -
ивудачное название.) Не помогали мои возражения, что книга 

не только не религиозиая, а как раз иаоборот, вполие антире
лигиозна. В своих исторических трудах я старался наметить 
общими чертами возможность построения на развалинах ста
рой истории новой исторической иауки ua революциоиных на
чалах в связи с географией, геофизикой, .политической эконо

мией, историейматериальной культуры и со все.м вообще со

временным естествознанием. Но вотмне накоиец-то сказали, 

в чем дело. Оказывается, мой труд идет вразрез с учеиием 
Маркса и Эигельса, призиававшим Древнюю Грецию. Против 

этого возразить было нечего. 
Моя работа «История человеческой культуры в есте

ствеиноиаучиом освещении» - серьезная иаучная работа, ос
новттая на результатах различных междисциплииариых ис

следоваиий. Поэтому, чтобы oua была поиятиой большому 
кругу читателей и имела иаучиую убедительиость, позволяя 
пользоваться иаучными методами всем :желающим, каждьiй 
том предварялея пролагами и июпермедия~vzи. 

В первой книге они были посвящеиы движеиию плаиет; во 
второй -геофизике; в третьей -сравнительной лингвисти

ке, аитропофоиике, мифологии; в четвертой - метода.м ис
торика-астрономической разведки; в пятой - I<Лассифика
ции всех солнечных и луниых затмеиий от начала нашей эры 

до эпохи введения григорианского калеидаря; в шестой -ко-



488 С. Валянский, И. Недосеки11а 

мета.м.; в седьмой - применению статистических методов к 
проблема.м хронологии. 

Но все-таки эта работа остается слоЖ1lой для восприя
тия большинства. Многие читатели, будучи не в состоянии 
понять мои рассуждения, останавливались только на выво
дах, которые, естественно, расходились с тем, что они зна
ют. Это несоответствие и рождало неприятие всей работы. 
Ладно, если читатель обычный гражданин, а если он облада
ет властью? А если результаты расходятся с догматически 
усвоен11ьtм марксизмом? Ясно, что в этом случае будут по
сылаться •сигналы~ в ~инстанции~. А те будут предприни
мать адекватные действия. 

Вообще-то я прекрасно предвидел, что нечто подобное, 
рано или поздно, должно было произойти. 

Я внимательно следил за публиковавшейся критикой на 
свою работу. При этом наибольшее количество -tругатель
ньtх~ работ публиковалось в журналах •Антирелигиозник~ и 
•Революция и культура~, довольно оголтелых изданиях, где 
новая идеологическJJя пораель оттачивала свои способности. 
Они учились писать критические статьи, не вникая в суть 
того, что критикуется, а ориентируясь лишь на мнение 

•руководства~ по поводу этих работ. 
<tХватит ли у Ленгиза терпения для издания шести ос

тальных томов?~ -восклицал один рецензент после выхо
да первого тома. •Можно только искренне удивляться, -
восклицал другой, подписавшийся <tИсториком~ в •Книгоно
ше~, -как Государственное издательство тратит деньги 
и бумагу на издание подобиого рода произведеиий! Прекрас
но изданный, с массой никому (?) не нужньtх рисунков том в 
700 с лишком страниц годится только ua размалку (т.е. сна~ 
ва на бумагу)~. 

И я не знаю, не утопился ли бы я с отчаяиия в Неве, чи
тая такие перспективы для своей книги, если б Постоянная 
комиссия Акаде.11-tии наук по истории знаний под председатель
ством академика Вернадского и с участием первоклассньtх ис
ториков не примирила меня с жизнью, избрав меня, несмот
ря на такое мое полное невежество в истории, своим членом, 

кажется, недели через две после вышеприведенного смертно
го приговора надо мной •историка~ из <tКнигоноши~, да и Го-



ЧЕТЫРЕ ВСТРЕЧИ 489 

сударстветюе издательство не вняло этим. .мольба:м, и вот я 
остался жив. 

Основная канва .моей работы ~Христос~ заключается в 
то.м; что культурная жизнь человечества и даже его отдель
ньtХ народов не шла то взад, то вперед, как думтот теперь· 
историки, от расцвета· к упадку и от упадка к расцвету, а 
двигалась непрерывающи.м.ся эволюциониы.м путе.ч, подобно 
развитию живого организма, хотя бы по временам, как дока
зывает академик Вернадский, и со ~взрывами~. Отрицать 
такие. взрывы, конечно, нельзя. 

Вспомним. хотя бы Великую фраiщузскую революцию или 
наши собственные н~давние переживания. Тут надо только 
твердо помнить, что как ни болезненны бывают такие взры
вы, но они всегда приводят общество в своем окончательном 
результате не на иизшую, а на высшую ступеиь развития. 

В своих искаииях я, как и все другие серьезиые работники 
науки, независи.м.о от ихвоззреиий, ищу только истииы и вы

сказываю свои мнеиия и со.миения только после серьезного it 
всестороннего ознакомления с пред.мето.м, Но я все-таки ие 
считаю себя непогреши.м.ы.м и потому готов серьезио испра
вить каждую указываемую мие ошибку или привести причи
ны, по которым я не считаю ее ошибкой. 

Осиовная цель .моей работы, как я уже сказал, была со
гласовать исторические науки с естествеииы.ми, установив 

прежде всего научиую хронологию взамеи суЩествующей до 
сих пор скалигеровской. При это.м для критического разбора 
излагаемых в наших первоисточниках сообщеиий· .мной бьut 
употреблен ряд .методов. 

1. Астрономический .метод - для определения времеии па
.мятииков древиости, содержащих достаточные астроиоми
ческие указания в виде планетных сочетаиий, солиечных и лун
ных затмений и появлений комет. 

2. Геофизический .метод - состоящий в расс.мотреиии 
того, возможны ли те или иные крупиые историко-культур

ные факты, о которых HШrt сообщают древиие авторы, при 
даиных географических, геологических и кли.м.атических уело
ви~ указываемой и.м.и .местиосmи. 

З. Материалыю-культуриый .метод- показывающий ие
сообразиость .многих сообщеиий древиейистории при сопо-



490 С. Валянский, И. Ведосекина 

стаалении их с историей эволюции орудий производства и со
стояния тогдашней техники. 

4. Этико"психологический метод - состоящий в исследо
вании того, возможно ли допустить, чтоб те или другие круп
ные литературные или научные произведения, приписывае
мые древности, могли.возникнуть на той стадии моральной 
и мыслительной эволюции, на которой находился тогда дан
иый народ. 

5. Статистический метод - состоящий в сопоставлении 
друг с другом многократно повторяющихся явлений и в обра
ботке их деталей с точки зрения теории вероятностей. 

6. Лингвистический метод, особенно вьzявление смысла 
собственных UJUeн, - который ·часто с поразительной ясно
стью вырисовывает мифичность всего рассказа. 

7. Метод, основанный на изучении физических свойств. 
строительиых материалов. 

Конечио же, астроиомия как таковая играет достаточно 
большую роль в развитии истории. Даже не столько астроно
мия, сколько астрология. Последняя отнюдь не всегда счита
лась ~научиым. заблуждеиием». Во времена заката Александ
рийской школыгреческие слова ~астрономия» и ~астрология» 
были почти синонИJUам.и, а то, что м.ыньте понИJUаем. под ас
трологией, в трудах, приписываемых Птолем.ею, называлось 
~протостикой», то есть составлением предсказаний с помо
щью астрономии. Заиятия астрологией не наносили нималей
шею ущерба репутации тогдашних ученых вплоть до начала 
науки нового времени. Тихо Браге, Коперник, Кеплер, Регио
моитаи, Г алилей и Лейбниц (список легко можно бЬtЛо бы про
должит~) либо сами занИJUались составлением. гороскопов, 
либо пытались подвести под астрологию более пр очное науч-
ное обосиоваиие. · 

Для .миогих прииципиальиая возможность астрологических 
предсказаиий ue вызывала сомнений, в нее верили, а случавши
вся ошибки отиосили на счетлибо иеум.еиия составителя пред
сказания, либо иесовершенства измерений и вычислений. 

Во м1югом. развитие таких наук, как медицина, XUJUия, эт
нография, м.ииералогия и ботаника, шло под сенью астрологии. 

Более того, она обьективно стимулировала развитие иа
блюдательиой астрономии. Как и астрономия, астрология 
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изучала положение небесиьL"С светил, 110 прежде всего ее ии
тересовали такие <~устрашающие~, с точки зрения средие
векового человека, явления, как солиечные и луииые заm.Аtеиия, 

появление ярких комет, вспышки 1ювьех звезд, иеобычайное со
чеmаиие планет. Астрологи видели свою задачу в том, чтобы 
предугадать, предвестием каких событий эти явлеиия ока
жутся в жизни государств и отдельных лиц. По Jw.ueuию аст
рологов, страиы и народы Ойкуменыиаходятся под разиооб
разны.ми влияниями, исходящими из космоса от созвездий. 
Полагали, что от того или иного расположеиия звезд зависят 
земные события, человеческие судьбы, исход предприиимае
.мьtх дел. 

Основны.м способом предсказания будущего было состав~ 
ление так называе.мьtх гороскопов - таблиц взаимного рас
положения планет и звезд на определетtый .мо.лtеит вре.меии, 
что становится главной и, по сути дела, едииствеиной зада
чей астрологии. Это .можно было сделать только после того, 
как были развитыметодынаблюдения и расчета .места ие
бесньtх светил на иебосклоие. Для этого астрологу 1tеобходи.м.о 
бьию вести непрерывные наблюдеиия и производить доволыю 
сложные вьtttислеиия, т.е. он должен бьт обладать запасом з1tа
иий по астрономии и геоJ1tетрии и уметь пользоваться астро

лябией. 
Постаятю изучая расположение плаиет и заезд, астроло

ги тем са.мьш обьективно увеличивали обье.и зианий чеЛовече
ства по астрономии, уточнению периодов движения светил и 
этим содействовали ее дальнейшему развитию. Высокий ав
торитет и иепререкае.мое влияние астрологии в течеиие всего 

Средневековья обьясияются тем, что в cвoeJw. лице оиа обь
едиияла одиовремешю иауку и мистику. И.меюю последняя га
рантировала астрологии успех и широкое распростраиеиие 

во всех слоях средневекового общества. 
В сv.лу 1tедостаточиой точности измереиий и расчета ас

трологи пришли к заключению, что, с одиой стороиы, звезды 
и планеты дают одиозначное влияние ua земную жизнь, а с 
другой - <~небесиые движеиия~> периодичны. То есть суще
ст_вует такой период времеии, череq который все положеиия 
ua звездио.м небе будут повторяться, а зиачит, будут повто
ряться и события на Земле. 
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В трудах Михаила Пселла изложена теория <!Великого 
года~. т.е . .мирового периода, по истечении которого все пла~ 
неты возвращаются в исходное положение в 30 • созвездия 
Рака или в 1• с,озвездия Льва и происходит всемирный потоп. 
Число лет датюго <!великого года~ у Михаила Пселла равно 
1 753 200 годам. Михаил Пселл обсуждал и смену времен года. 
Он указывал, что <!Великая зима~ наступает, когда Солнце и. 
планеты оказываются в «зимних созвездиях (Рыбы, Водо
лей)~, а «великое лето~, когда они появляются в метних со
звездиях (Лев)~. 

Естествеиио, подобный взгляд противоречил представле
иию христианской церкви о мире. Ведь это означало бы, что 
будет новое творение мира, грехопадение, потоп, .приход в мир 
Христа и его распятие. А как же Бог? Ou что, тоже живет 
по этим циклам и ue может из них вырваться? Значит, оине 
всесилен? И т.д. 

Поэтому церковь проповедовала, что астрология -лож
ное учение и ставить человеческие действия в зависимость 
от положения и движения светил -противоречить осиов
иьtм догматам христианства: Наиболее грозиьtми врагами и 
гонителями астрологии бьutи «отцы церкви~. Они осуждали 
ее, так как она неизбежно приводила к фатализму, ue совпа
дающему с учением церкви о свободе воли, как ее понимали и 
трактовали христианские идеологи. Василий Великий назы
вал астрологию тщетой и суетой, требующей усиленных за
нятий. Но, даже преследуя астрологов, отдельные деятелИ 
церкви верили во влияние звезд ua судьбу человека. 

Вера в астрологию накладывала отпечаток ua понимание 
того, как должна протекать история. Так, иапримет), Эра
тоефену приписывают желание проверить историю с помо

щъю математи1<и. Ои знал, что от эпохи Пифагора и Фале'са 
его отделяют примерно 300 лет. Но какой срок отделяет Пи
фагора от Гомера или от героев Трояиской войны? Что тво
рилось в те далекие времена в Египте? Сколько веков просто
яЛи до той поры великие пирамиды? Эратоефеи бъut уверен, 
что все природные факты можно упорядочить с по.мощью 
здравого смысла и строгой математики. 

Вовсе ue обязательно, что эти идеи высказывал некий кон
кретный человек по имени Эратосфеи. Но подобные идеи со-
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держатся в. средневековых трактатах и прикрываются име
нем. Эратосфеиа. Ведь .м.ы по.м.ним, чтй церковь не одобряла 
подобных размышлений. Вот и прикрылись неким именем. че
ловека, уже давно .мертвого. 

Но идея, состоящая в том., что в наличии количества не
зависимых царств в разные эпохи и периоды их существова
ния есть определенный порядок, продолжается в работах 
Ж. Бодена, И. Скалигера, Д. Петавиуса и т.д. 
И как раз борясь с астроЛогией и привлекая астрономию, 

И. Ньютон попытался исправить существующую хронологию. 

Старался привлечь астрономию для независимой дати
ровки и я. При этом я не абсолютизировал ее возможности. Я 
вовсе не собирался ими ограничиваться, а считал их лишь .ме
тодами разведки, после которой наступает время других .ме
тодов для подтверждеиия или неподтверждения предпола
гаемых результатов. 

И все же именно то обстоятельство, что я еще в детстве 
увлекся астрономией, и позволило достичь успехов в истории. 
Чтобы понять это, обратимся к классификации наук. 

Научные дисциплины, образующие в своей совокупиости си
стему наук в целом, распадаются на три большие группы -
естественные, гу.маиитариые и техиические иауки, разли

чающиеся по своим предметам и .методам. 
В системе классификации наук особое .место зани.мает 

.математика. Ее предметом является не какая-либо особая 
форма движения .материи, а абстрактио выделенные (ко
личественные и пространствениые) стороиы движения. и 
взаимоотношения тел природы. Метод ее rюстроеиия -
аксиоматический. В своем ге11езисе (зарождеиии) oua была 
эксnериментальиой наукой, но сейчас она ue иуждается в экс
nериментальио.м подтверждении. 

Среди естествениых иаук есть тоже особенная. Это ас
·троно.мия. В отличие от других oua является наукой иаблю
дательиой, а не экспериментальной. И происходит это по той 
простой причине, что у нас просто иет иикаких воз.можиос~ 

тей проводить эксперименты с космическими объекта.м.и. Но 
вместе с те.м .моделировать некоторые процессы .мы все же 
.можем. И зтtимается этим астрофизика.· 
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В гуманитарных науках такой же статус, как астроно

мия, имеет история. И то направление, которое я развиваю -
история человеческой кул"!туры в естественнонаучном осве
щеиии, - и призваио играть ту же роль при истории, что и 

астрофизика при астроно.мии. 
Всякая наука пользуется отдельными фактами лишь как 

.материалом для вывода из них общих законов, обьясняющих 
эти факты. Значит, и история в ее обычном чисто описатель
ном состоянии не есть еще наука, а лишь материал для науки. 

Общество является более сложным обьектом изучения по 
сравнению с обьекта.Ми естественных наук. Специфическая 
особенность его познания обусловлена тем, что люди сами 
творят свою историю. Изменяющийся характер общества 
влияет на его познание, так как анализируемые процессы весь

.JUа скоро стаиовятся историей, а изучение историИ находит
ся под влияиием настоящего. Теории прошлого с необходимо
стыо переосмысливаются в свете настоящего. 

Предметное и методологическое единство познания при
роды и общества определяется предметным единством мира. 
Из этого же следует принципиальное единство логической 
структуры естественных и общественных наук. 

Но природа достаточно сложна для того, чтобы ее мож
но было бы изучать всю сразу. Поэтому ее познаиие осуще
ствляется системой наук, каждая из которых занимается 
лиutъ одной стороной единого целого. Но изучается-то еди
ная природа. А это значит, что 1iаряду с тендеициями диф
фереициации иаук ( аиалиэа зиания) должеи идти процесс и 
их юtтеграции (сиитез). 

В соответствии с этим мож1tо выделить три этапа раз
вития изучения природы. Первый- синкретический (нерас
члеиеюtый). Второй,начавшийся в эпоху Возрождения и длио
шийся до конца XVIII века, - этап дифференциации наук. И 
наконец, третий, идущий и сейчас, - их интеграция. 

Именио владеиие методами астроио.мии и понимание роли 
астрофизики для развития астроиомии позволили мне до
стичь успеха в создании науки, применяющей естественно
научи'& методы к истории. 

Случилось так, что весь май и часть июня 1934 года я 
~жил~ в XII веке, участвовал в Крестовом походе и увидел, 
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что там все было не так, как нас учили и учат. Моиашеские, 
католические и рыцарские ордеиа за.:r:одили дальше, чем ду
мают теперь. 

В 1204 году они захватили Коистаитииополь, а затем 
Киев и другие русские княжесiпва. 

Пришли оии из Татрских гор в Веигрии, обре.меняли подчи
неrтые страиы поборами в пользу папы римского, и их власть 
стали называть татрским игом. 

Но через 80 лет пришли турки и протали их, при радости 
славян и греков. Потом прошли два-три поколения, виуки уже 
11е разделяли ненависти к ним своих дедов, и хитрым папис
там в Риме захотелось создать Уиию Восточиой и Западиой 
церкви против турок, и вот перед Флорентийским уииатс1'им 
собором были выпущеиы подложные путешествия ua Восток 
от имеии Марко Поло, Плаио Карпиии, рубрука и др., где та
тарское иго крестоиосцев бьию выдаио за <tтатарское иго мои
голов~, и это вошло в учебиики, по которым учили меия. 

Вы сами поиимаете, что когда я, читая русские летопи
си, впервые попал на эту мысль, то я уже ue мог оторваться 
от докумеиталыюго изучения этого предмета со всех сто
рон. Я отбросил всякую переписку, все постороинее, пока не 
изучил всю литературу этого предмета. Книги все брал из 
бИблиотеки Академии наук. 

Особой трудностью в моей работе было отсутствие еди
иомышлеиников. Мои исследоваиия шли бы зиачителыю быст
рее, если бы часть работы можно было поручить профессио
иалам в различиых областях, особет-ю в астроuо;1tии. Но это 
очень трудоемкие задачи, и лежат оuи вие магистралыюга 
иаправления иауки. Поэтому J41tогие мои сотрудники по ас
троио.мическо;wу отделеиию сопротивлялись проведению этой 
работы и саботировали ее. И уже к началу 20-х годов это ста
ло для меня абсолютно ясным. 

Кстати, подобиую ситуацшо я описал еще в 80-х годах XIX 
века, когда аиализировал процесс образования иовых полити
ческих партий. Допустим, существует иекоторая партия. 

Упорным трудом своих члеиов oua добилась определетюю ав
торитета и призиаиия в обществе. Прииадлежать к ней ста
ло престижио. И большое количество коиьюиктурщиков иа
чи1tает заполнять ее ряды, но при этом образовавшееся <tболь-
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шииство• требует, чтобы партия следовала уже оправдав
ши.м себя курсом. Наряду с эти.м .Юольшииством• в партии 
есть члены, при.мкиувшие к ней не из соображений престижа, 
а искреиие разделяя ее стремлеиия. Они начинают высту
пать против мнения большинства, становятся внутренней 
оппозицией, и в результате их изгоняют из партии. Они орга
низовывают новую. Свои.ми искреиними действиями добива
ются призиания и авторитета для новой партии. В нее опять 
устре~rсляются те, кто хочет быть при авторитетном деле, 
и, чтобы это дело продолжало быть авторитетным, требу
ют ее <tокостенеиия•. Опять появляется внутренняя оппо
зиция. Их изгоняют и т.д. 

Ровно то же самое можио наблюдать в истории. Огром
ная армия коиьюиктурщиков требует канонИзации того, что 
в ней достигнуто, и с жестокостью изгоияет всех, кто соби
рается что -то измеиятм. 

В таких беседах они провели несколько дней, но надо 
было возвращаться в Москву. При прощании доrоворились, 
что будут поддерживать переписку и встречаться при пер
вой же возможности. 

Вернувшись в Москву, Сергей Александрович достал все 
семь томов ~Христа» и внимательно их изучил. А к своим 

воспоминаниям он приложил ~Предисловия•> к этим томам. 



Из семитоминка «ХРИСТОС», 

или «ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМ ОСВЕЩЕНИИ» 

Книга 1 
Небесные вехи земной истории человечества 

ПРЕдИСЛОВИЕ 

При перевоАе на наш язык памятников чужАой нам жизни глав. 
ное затруАнение состоит в том, чтобы найти такие слова, кото· 

рые вызывали бы у читателей те же самые преАставления, какие 

были у автора, когАа·то писавшего их, а это иногАа очень труА·. 

но. Вот хотя бы слово «лес)) на разных языках. У якута оно вызы· 

вает преАставление о скоплении в ОАНОй какой·либо местности 

хвойных Аеревьев, у египтянина и аравийuа- о скоплении пальм, 

у итальянuа - Аубов и Аругих лиственных Аеревьев. 

Все это - преАставления совершенно различные, а потому 

и в перевоАах, если вы хотите, чтобы у читателя возникал при 

чтении слова лес тот же образ, какой был у автора Аанного рас· 

сказа, то вы Аолжны говорить определительно: в якутском рас· 

сказе вы Аолжны написать хвойный лес, у егИптянина - пальмо· 

ВЫЙ И Т.А. 

Точно так же и слово Аерево, и слово АОМ, и слово изгороАь 

на разных языках имеют разные значения, суАя по тому, какие 

та~ бывают самые обычные Аеревья и из какого материала и по 

какому плану строятся там обычно Аома и изгороАи. При про· 

стом рассказе мы не замечаем, что поАставляем вместо автор· 
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ских свои образы, но в случае употребления таких слов в смыс

ле символов или аллегорий это иног.t..а ставит нас в тупик; это 

так важно, что без опре.t..елительного термина вы ничего не пой

мете в аллегории, если не живете в том же покалени и и в той же 

местности или не знаете их особенностей. 

Таково, например, библейское сказание о том, что в раю рос

ли ря.t..ом .t..ва .t..ерева: .t..ерево жизни и .t..ерево познания. Смысл 

этого сказания объясняется лишь тог.t..а, когАа вы их преАставите 

по-египетски в виАе Авух стройных пальм, с вершин которых опус

кается к земле зонт перистых листьев. Они выросли как бы из 

оАного пло.t..а и срослись внизу у корня, а вершины их отклони

лись .t..руг от .t..руга на 23,5 гращса. Первое Аерево буАет симво
лизировать земную ось, опреАеляюшую своим врашением те

чение суток и пре.t..ставляемую как ствол пальмы, растушей на 

Северном полюсе Земли. С вершины этой пальмы спускаются 

зонтом небесные мериАианы с перистыми ответвлениями парал

лелей. Второе .t..ерево, пальма, геоuентрически пре.t..ставляемое 

там же, - это как бы ось эклиптики, сросшаяся внизу с первой 

пальмой, опре.t..еляюшая течение гоАа и наклоненная к первой 

пальме (как я только что сказал) на 23,5 граАуса; и с таким же 
зонтом мериАианов и параллелей, среАИ которых свил свое гнезАо 

змий (теперь созвезАие .6.ракона). Она названа .t..еревом (т.е. паль

мой) познания потому, что ее открытие Аало впервые возмож

ность Аревним пре.t..сказывать небесные явления, благоАаря чему 

ЛЮАИ сАелались как боги, преАузнаюшие по течению планет гря

.t..ушее .t..обро и зло. ОтсюАа начало астрологии. 

Без таких пре.t..ставлений о «.t..ереве>> вы никогАа не выясните 

себе ни места происхож.t..ения этой легенАьr, ни ее символистич

ности. А усвоив эти пре.t..ставления, вы сейчас же поймете, поче

му по.t.. первой пальмой стоят на астрологических картах неба 

ААам и Ева в виАе Uефея и Кассиопеи, почему на вершине вто

рой пальмы СИАИТ змей-искуситель в виАе созвез.t..ия дракона и 

почему тут говорится, что ОАна из этих пальм «приносит плоАы 

12 раз в го.t.., на кажАый месяu свой особый ПЛОА». 

Таким же образом, Аержась современного нам преАставле

ния о небе как о безАонном пространстве, в котором тут и там 

возникают и растворяются звезАы, вы не поймете того места в 

«деяниях Апостолов», гАе говорится, например, о скатерти, сnу

стившейся с неба аnостолу Петру, наnолненной странными зве-
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рями, которых было велено ему съесть. А зная, что небо, по пред

ставлени ям древних, было куполом, прикрытым голубой скатер

тью с изображениями на ней Авух Медве~иu, Скорпиона, Козеро

га, А.раконов, Змей и всяких Аругих животных, вы сразу понимае

те, что АеЛо тут идет о приказании Петру заниматься астрологией 

с прибавлением, чтобы он «Не считал языческим то, что очистил 

сам бог-отеu». 

А легенАа о том, как евангельский «учитель» накормил (и при

том «Воззрев на небо». Марк, б, 21) пять тысяч своих слушате
лей Авумя рыбами и пятью (а по другой версии: семью) хлебами? 

А.вух рыб вы, конечно, сейчас же и найдете там, куАа он «воз

зреЛ», т.е. на небе. Это созвезАие Авух Рыб. Ну а ГАе же там хле

бы, которыми после насышения слушаюших еше наполнились 12 
плетушек? 

Если мы буАем представлять себе древний хлеб (&pto~) в· виАе 

современных булок, а Аревние плетушки <xo<ptvov~) в виде со
временных корзин, то, конечно, и тут мы ничего не поймем. Но 

припомним только uерковные просфоры, эти пережитки старин

ной формы хлебов, и тогАа мы легко себе преАставим, что ими 

символизированы ЗАесь (как «хлебы преАложения богу-отuу>>) 

пять (или по Аругаму варианту семь) планет, а под 12 плетушка
ми понимаются 12 знаков зодиака, прикрытых, как плетушками, 
коорАинатной сетью. А.ело здесь идет об астрологической лек

uии по повоАу собрания семи планет в созвезАии «Авух Рыб», и 

Аалее (в следуюших томах) я покажу и год и Аень, когАа было 

такое сочетание. 

Точно так же эволюuионировало с Аревнейших времен и уче

ние о духах. Первоисточниками их были различные запахи, а 

потому и Аухи разделялись на чистых (например, собираюшихся 

вокруг uветушей розы) и на нечистых, слетаюшихся наА нечис

тотами или входяших в кишечные каналы невоздержных люАей и 

вызывающих там боли. Только с этой точки зрения вы и можете 

себе преАставить их изгнание из людей евангельским «Uелите

лем» как легенАу о его врачебном искусстве. 

Точно так же и относительно стояшего в заголовке этой кни

ги слова «Христос» вы не получите ясного представления, если 

не_будете всегАа помнить, что оно первоначально значило: «nо

мазанник», «nосвяшенниК/1, О~;~о сократилось у нас в «свяшенни

ка» и приняла оАносторонний смысл исключительно духовного 



500 С. Ва.лянский, И. Ведосекина 

сана, межАу тем как первоначально имело смысл обычной uар

ской власти, потому Что uари в Аревний периоА христианства, 

как помазанники на uарство, тоже имели звание христов. Обыч

но это помазание произвоАилось лишь после прохожАения оп

реАеленного курса тогАашних наук, к которым Аопускались лишь 

избранные, и соответствовало нынешнему званию магистра или 

Аоктора (magister, doctor, т.е. ученый). Именно магистром уче
ники и называют Иисуса в латинской версии Евангелий, обраша

ясь к нему. 

Особенные труАности в этом отношении преАставляет сло

во бог, так как оно менялось по мере культурной эволюuии у 

каЖАого нароАа особенно сильно. 

Так, по коренному значению русского слова бог виАно, что 

поА ним наши преАки понимали то, что мы теперь понимаем 

поА словом богатырь, а богатырей, конечно, могло быть и 

много, отсюАа и множественное число боги. По созвучию Арев

неарабского имени бога ААи с греческим ЭАиос - Солнuе -
можно АОГаАаться, что оно пришло в Аравию из Греиии, и отеu 

богов преАставлялся там в виАе Солнuа. По коренному зна

чению латинского слова Аеус (deus) можно легко прийти к 
заключению, что во время возникновения этого имени вер

ховный бог, т.е. «бог богов», отожествлялся с Анем, по-латы

ни Аиее (dies - имя света). Этот Аиес лИшь слегка отличается 

по звуку от Аеуса Аревних ·итальянuев и от Зевса Аревних гре

ков, тем более что слово Зеве употребляется в греческом язы

ке только в именительном паАеже, а в роАительном и осталь

ных берется от латинского корня Аиее. Почему этот Аиес

Аень- превратился у греков в именительном паАеже в Зевсаl 

Потому что корень этого послеАнего слова есть зао (c;;aw) -
живу, и слово Зеве (или Зеус) значит живый и созвучно с Аеу

сом -Анем. 

Мы зАесь виАим, как понятие о свете некогАа поАМенилось 

понятием о жизни как об основном атрибуте божества. БлагоАа

ря неумению итальянuев произносить греческий звук з, произ

носившийся как польское dz в слове dzen (Аень), Зеве перешел 
обратно к римлянам поА наименованием Иёвиса (Jovis). Из при
бавления к нему слова nатер (отеu) вышло слово Иёвис-патер, 
сократившееся в Ю-питер, так как латиняне боялись употреб

лять полное имя Зевса-Громовержuа всуе из опасения, что он 
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поразит такого смельчака молнией. В несомненной лингвисти

ческой и ИАеологической связи с греко-италийским Зевсом стd

ит и библейское название бога Иеве (ЙЕУЕ*), т.е. Яве, или, по 
неправильному теологическому произношению, йегова. 

Это имя, как и по-латыни, страшно было произносить uели

ком авторам Библии и ТалмуАа, и потому, аналогично латинско" 

му его сокрашению в йу, произошло его сокрашение то в Иу, то 
в йе, то в йи, то прямо в И. Все Эти урезки мы и имеем в Библии, 
особенно в соеАинении с Аругими словами. Так, слово Исаия, 

вернее Иса-И е, значит спасение Иёвиса, т.е. по нынешнему про

изношению - Иеговы; слово Иосиф (= Иу-Сфе) значит зевсов 
кратер и т.А., и т.А. Можно сказать, что и слово И-Исус значит в 

перевоАе бог-спаситель, аналогично тому как Юпитер, или луч

ше Ю-патер, значит бог-отеи. 

0Анако правильны ли оба эти перевоАа~ Конечно, нет. 

ПоА словом бог-отеи у меня, Аа, вероятно, и у вас, если вы 

вышли из христианской семьи, невольно возникает современ

ное христианское преАставление о боге-отuе как о части какой
то троиuы, совершенно непохожее на латинского Юпитера. Было 

бы вернее перевести латино-еврейское слово Иёвис как «отеu 

богов». Точно так же и при перевоАе еврейского слова И-Исус 

(И-ИШЕ) знач~нием бог-спаситель я приАал слову бог не то зна
чение, в каком употребляли его авторы и читатели евангельских 

времен. 

ВьiХОАИТ нечто вроАе того, как если б я захотел вам сыграть 

симфонию Бетховена на пианино, у которого Аве-три основные 

ноты в Аоминируюших аккорАах изменили свой звук от време

ни. Я уАаряю по клавише ре, а у меня выскакивает си-бемоль; я 

уАаряю по клавише си, а вместо того звучи т ре-диез. Вместо сим

фонии выхоАИТ какофония или, во всяком случае, не то, что было 

у Бетховена. 

Как выйти из этого затруАнения? Перестороить слово бог на 

старый лаА невозможно: оно потеряет тогАа свое современное 

значение. Не остается Аругога среАства, как заменять его при 

перевоАе Аревних книг каким-либо ПОАХОАЯШИtvt суррогатом вся

кий раз, когАа оно употребляется в еАинственном числе, пото

му_ что во множественном слово боги мало изменило свое зна

чение. 

• Звательный падеж от Jovis. 
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Но поАыскать суррогат ЗАесь очень труАно, потому что это 

слово и в Аревности не имело неизменного значения. Оно эво

люuионировало или употреблялось Ааже и сразу в различных 

смыслах, как и слово человек. Мы нахоАим его то в смысле су

шества, не имеюшего себе поАобных, то в смысле сушества, име

юшего себе поАобных. В первом случае его пишут с большой 

буквы, во втором - с малой, но это не Аает еше ни малейшей 

возможности показать читателю, что и греческий Зеве, и латин

ский Иёвис-отеu (Ю-патер), и библейский Иеве (или Ю)- оАин 

и тот же бог, преАставлявшийся тогАашним люАям летучим вол

шебником-богатырем, имевшим чисто человеческую психику, 

хотя и способным принимать какие угоАно Аругие внешние ВИАЫ 

или Ааже Аелаться невиАимым. 

Как на современном языке выразить все это? Употреблять 

всегАа описательные выражения при перевоАах различных биб

лейских книг, ГАе слово йеве употребляется на кажАой строке, 
совершенно невозможно: слог книги стал бы АО того тяжелым, 

что сАелалось бы невыносимо всякое связное чтение. А Аелать 

так, как современные перевоАчики, употребляюшие слово гос

nоАь кажАый раз, когАа в еврейском тексте стоит слово йеве, 
значит поАставлять, вместо очень опреАеленного его значения в 

оригинале, Аругое, имеюшее с ним очень мало обшего. ВыхоАит 

невольный самообман, переАаюшийся и читателю. 

В этом серьезном затруАнении я не нашел Аругога выхоАа, 

как взять АЛЯ перевоАа слов Зеве в греческих книгах, Юпитер в 

латинских и йеве в еврейском Пятикнижии их главный атри
бут: Громовержеu, или отеu богов, а при перевоАе йеве у про
раков, ГАе оно имеет уже мессианский смысл, я стал писать: 

гряАуший бог. 

Понятие Громовержеu было неразрывно связано с преАстав

лением о могушественнейшем из всех богов, и это было неиз

бежно при естественной эволюuии понятия о «божестве». Бога

ми первобытный человек считал и Солнuе (бог АНЯ), и Луну (бо

гиню ночи), и звезАы (их Аетей), и ветер, и облака. 

Но это были боги, не вмешивавшиеся в жизнь отАельных лю

Аей: Солнuе, Луна и звезАы оАинаково светили и правеАным и 

неправеАным, и Аобрым и злым, и ветер оАинаково Аул на всех. 

Только ОАИН из богов Аелал различие межАу люАьми. Это был 

бог грома. 
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Время от времени он налетал в тучах на какую-нибуАь мест

ность и ВАруг поражал огненной стрелой того или Аругога из ее 

жителей. Почему? За что? Мысль первобытного человека при

шла к неизбежному вывоАу: за какой-то великий тайный грех, 

скрытый от люАей. Значит, это бог всевиАяший, он виАел и, воз

мутившись, прилетел наказать ... Мы знаем, что к убитому гро
зой nервобытные люАи боялись Ааже поАхоАить и оставляли без 

похорон. 

Этот бог помрачал своими тучами и солнuе, и звезАы, он за

ставлял бурю носить себя на ее крыльях. Он был самым могучим 

из всех богов, и его начали преАставлять себе их отuом. 

Затем это преАставление ВАруг неожиАанно и поразительна 

пополнилось. 

В итальянской Кампаньи началась страшная разрушительная 

Аеятельность Везувия, которая Аолжна была поразить ужасом не 

только Италию, но и весь тогАашний культурный мир, имевший с 

ней торговые сношения. 

Это явно был тот же бог грома, сошеАший на землю. Он так 

же грохотал и извергал молнии из пиниеобразной огромной тучи 

наА Везувием. Земля потряслась от его сош~ствия на гору, и це

лые гороАа разрушил он у ее поАножия. За что? За какие-то ужас

ные грехи, которым они преАавались. Это были языческие горо

Аа, там поклонялись всем богам, но он низверг с пьеАесталов на 

землю все их изображения. И вот человеческая мысль пришла к 

заключению, что бог Громовержец и потрясатель земли вовсе 

не отец богов, а бог-богоборец, сражаюшийся с ними и назем

ле, и на небесах, изгоняющий оттуАа молниями всех не угожАа

юших ему богов и не терпяший поклонения кому бы то ни было, 

кроме себя. Началось богоборчество, появился нароА-богобо

реu (ЭМ ИШР-АЛ- нароА израильский). 

Не из мирных по прироАе месопотамских равнин, не из 

спокойной Палестины или с Синая появились богоборчество 

и первые иАеи о еАинобожии, а из гремящих окрестностей Ве

зувия. С геофизической точки зрения не латинский Иёвис-отеu 

(Ю-патер) произошел от библейского Йеве-отuа, бога небес
ных воинств, а сам этот йеве перешел в Палестину из Италии и 
та~~t~ оАелся лишь в восточную оАежАу. Если же мне скажут, что 

библейское имя ИЕВЕ (Иегова) имеет на своем языке смыслгря

Ауший (буАушее время от глагола ЕУЕ - быть), то я отвечу, 
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что и Зеве по-гречески значит живуший, от глагола зао (~;аы)
живу. 

Я хорошо понимаю, как эта послеАняя ИАея неожиАанна АЛЯ 

моего читателя, но я ее обосную Аалее настолько обстоятельно, 

что в правильности моего взгляАа буАет труАно сомневаться; 

3Аесь же я хочу лишь объяснить свою терминологию. 

ПоАобно тому как слово йеве я буАу перевоАить то бог
Громовержеu, то бог-отеu, то отеu богов, то гряАуший бог, в за

висимости от того, как понимает его автор Аанной книги, так и 

слово АЛЕИМ (произносимое теперь как Элоим) я буАу перево

Аить в Библии по его буквальному смыслу «боги», потому что 

это - множественное число от слова «бог» (ИМ по-еврейски 

есть окончание множественного числа). А выражение А'/\ МЕ

ИМ я буАу перевоАить - бог богов, а никак не бог Элоим, что 
Аелают uерковные перевоАчики, желая затушевать многочислен

ные слеАы многобожия в библейском Пятикнижии. 

Я понимаю очень хорошо, что не всякий, кому интересно 

выяснить себе возникновение и историю религиозных преАстав

лений в Европе, ПереАней Азии и Египте, обязан преАварительно 

изучить и латинский, и греческий; и еврейский языки. Поэтому я 

избегаю писать слова этих языков в тексте моей книги посреА

ством их наuиональных азбук, не всякому известных, а стараюсь 

преАставить их начертание русскими буквами. По отношению к 

еврейским словам, которые ЗАесь hриАется мне употреблять 

особенно часто, я всегАа избегаю Аавать их современное ис

порченное пунктуаuией произношение, а Ааю их транскрипuиl() 

буква за буквой по слеАуюшей схеме: 

N - А, теперь произносится то как а, то как о, то как э, 

поАобно английскому а. 

:>- Б и В, теперь произносится как б и как в, а в Аревности, 

вероятно, было приАувное б, среАнее межА у обоими нашими зву
ками. 

) -Г в египетском и g (итальянское дж) в восточном говоре. 
1-д, какд. 

i1 - Е, произносилось приАыхательно как греческая 11 (эта). 
'1- У, иногАа как у, близко к в. 

1- 3, как польское dz. 
n - Х, как латинское h. 
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\:>-Т, обычно читают как т, но, вероятно, было приАувное т. 

')-И. и Й, как и, й и ай. 
::> .,...-- К, гортанно как слитное kx. 
~ -Л, как русское л. 
У.) - М, как м. 

~-Н, как н. 
U-C, как с. 
У- Э, теперь произносят как э и как у, и как о. 

!) и~- Ф, похоже на приАувное n . 
. ~- U, как u. 
р- К, произношение загаАочно, возможно, что перехоАило 

и в русское ч. 

1- Р, по-виАимому, картавое р. 

'lJ- W, как ш и как с. 
31- Т, считают близким к английскому th. 

По отношению к словам, не соАержашим в себе гласных, на

пример, БН (сын), я Аелаю преАположение, что тут поАразуме
вался первоначально короткий звук ы, преАставляюший гласную, 

частую во всех восточных языках, но не имеюшую АЛЯ себя в 

библейской азбуке особого начертания. Может быть, без нее 

Аревние нароАы и не умели произносить отАельно согласных зву

ков, а потому, естественно, и не обозначали ее. 

Точно так же можно быть уверенным, что первоначальным 

изобретателям всяких азбук было не АО того, чтобы портить 

свое изобретение бесполезными условностями или произноше

нием оАной и той же буквы в оАних словах так, а в Аругих ина

че. СлеАовательно, буква а (еврейское Алеф) у них всегАа чи

талась как а, буква и (еврейское ио.11) всегАа читалась как и (или 

й), а не на все лаАы, как читают теперь гебраисты. Это уже по

ЗАНейшие искажения чтения гласных, когАа библейский язык стал 

меЖАунароАным ученым жаргоном и иностранuы стали ковер

кать его слова. 

Современной «пунктуаuии» еврейских букв я не приАаю ни

какого значения: от нее не может быть ничего, кроме вреАа АЛЯ 

филолога-теоретика, как ввеАенной лишь в СреАние века, и по

тому·я ее нигАе не употребляю в моей книге. 

Иероглифическая и клинописная азбуки буАут привеАены в 
таком же пояснительном виАе в соответствуюших местах еле-



506 С. Ваштский, И. Ведосекина 

Ауюших томов. 3Аесь же, ввиАу воспроизвеАения АбиАосской и 

Саккарской таблиu, я замечу лишь ОАНО. Иероглифическая пись

менность не есть первобытный способ человеческого письма. 

Совершенно наоборот: это усложненное применение фонети

ческой азбуки. Она похожа на современный ребус и состоит из 

наличности всех обычных букв, н~ усложнена ИАеографически

ми рисунками. 

ПреАставьте себе, что вместо имени, например, «бог Нила» 

вам написали бы «б-огни-л-а» и компонент огни изобразили бы 

Авумя или тремя языками пламени, а остальное оставили бы в 

обычном буквенном изображении. Так и в иероглифике, вместо 

эллинизированного выражения «Неф-архирей)), т.е. «Небо (или 

Меркурий, спутник Солниа) - верховный иарь)), написали бы 

«Нефер-х-Рэ», причем нефер изобразили бьr лютней (по-еги

петски-=- нефер), а Рэ изобразили бы Солнuем, символом uар

ского звания. Из фонетической азбуки зАесь осталась бьr только 

буквах (она же k). Только при таком ребусическом расчленении 
оказываются прозвиша египетских uарей осмысленными, и в то 

же время обнаруживается в иероглифике сильное влияние гре

ческой культуры. 

Особенно неблагоприятньrм АЛЯ этого первого тома излага

емой ЗАесь обшей критической обработки истории Аревнего мира 

в связи с возникновением в ней «посвяшенства» (т.е. «христиан

ства))) в том смысле, в каком я только что опреАелил его, являет

ся то обстоятельство, что этот первый том не вьrхоАит оАновре

менно с остальными пятью томами, в которых спеuиально раз

бираются и устанавливаются на новых хронологических началах 

Аревнемесопотамская, сирийская, греческая и италийская (а так~ 

же тибетская и инАустанская) культуры и ГАе они привоАятся к 

согласованию межАу собой и с историей СреАних веков, обога

шаюшейся благоАаря этому массой новых Аокументов, считав

шихся возникшими за несколько сот и Ааже тысяч лет ранее, чем 

это было на самом Аеле. 

НаА этим преАметом я начал работать, хотя и с невольньrми 

Аолгими перерьrвами, еше с 1883 гоАа, но особенно много со 
времени революuии, впервые Аавшей мне наАеЖАУ беспрепят

ственно опубликовать мои вывоАы. Я употреблял при этом: 
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1. Астрономический метоА Аля опреАеления времени памят
ников Аревности, соАержаших Асстаточные астрономические 

указания в виАе планетных сочетаний, солf-!ечных и лунных за

тмений и появлений комет. Результат исследования этим мето

Аом, захватываюший у меня более 200 документа~, получился 
поразительный: все записи греческих и латинских авторов, от

мечаюших вычислимые астрономические явления после 402 гоАа 
нашей эры, поАтверАились, и, наоборот, все записи о затмениях, 

планетных сочетаниях и о кометах (последние я сравнивал с за
писями китайских летописей Ше-Ке и Ма-Туань-Линь, а сочета

ния вычислял сам) не подтверАились и привели к датам тем бо

лее позАН11М, чем ранее они считались. От древности за началом 

нашей эры не осталось ничего. 

2. Геофизический метоА, состояший в рассмотрении того, 
возможны ли те или иные крупные историко-культурные факты, 

о которых нам сообшают древние авторы, при данных геогра

фических, геологических и климатических условиях указывае

мой ими местности. И этот метоА Аал тоже отриuательные ре

зультаты за началом нашей эры. Так, например, геологические 

условия окрестностей полуострова Uyp (где помешают древний 
Тир) показывают физическую невозможность образования тут, 
да и на всем сирийском берегу, от устьев Нила до устья Эль-Аси 

(древнего Оронта), какой-либо закрытой от ветров или вообше 

уАобной АЛЯ крупного мореплавания гавани. 

3. Материально-культурный метоА, показываюший несооб
разность многих сообшений Аревней истории с точки зрения эво

люuии оруАий производства и состояния техники, как, напри

мер, постройка Соломонава храма в глубине Палестины до на

чала нашей эры. 

4. Этнопсихологический метод, состояший в исследовании 
того, возможно ли допустить, чтоб те или другие крупные лите

ратурные или научные произведения, приписываемые древнос

ти, могли возникнуть на той стаАии моральной и мыслительной 

эволюuии, на которой находился тогда данный нароА. 

5. Статистический метод, состояший в сопоставлении Аруг с 
другом многократно повторяюшихся· явлений и обработке их де

тал~й с точки зрения теории вероятностей. Образчиком этого 

метоАа служит излагаемое зАесь сопоставление родословной Ра

Мессу с родословной евангельского Христа, а также диаграмма-
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тические сравнения времен проАолжительности uарствования 

uарей «израильских» и «ИуАейских» с uарями Латино-Эллино

Сирийско-Египетской империи после Константина 1 и т.А. 
Насколько стройной, непрерывной, послеАовательной и за

кономерной Аелается эволюuия человеческой культуры с но

вой точки зрения, читатель увиАит лишь из слеАуюших томов. 

3Аесь же я, в сушности, Аал к ним только ввеАение (которое в то 

же время является и их окончательным результатом). 



Книга 11 
Силы земли и небес 

ПРЕдИСЛОВИЕ 

КогАа прошлой осенью выхоАила моя книга о Христе, я гово
рил своим Арузьям: вот книга, которую все буАут бранить Ае

сять лет, а на оАиннаАuатый гоА согласятся, что в обшем я был 

прав. 0Анако Аействительность не вполне оправАала мои ожи

Аания. 

Тотчас по выхоАе первой книги я получил ряА приветствен

ных писем от совершенно незнакомых мне лиu с высшим истори

ческим образованием, которые, перечитав мое произвеАение Ава 

или три раза и освобоАившись от первого чувства неожиАаннос

ти, признали уже правильность моих вывоАов. Точно так же и при 

публичных обсужАениях моей книги, например, в Ленинградском 

историческом обшестве, к ней отнеслись вполне серьезно без 

абсолютного отриuания. 

Из печатных отзывов о ней обратила на себя мое особое 

внимание статья профессора истории Н.М. Никольского в N!! 1 
«Нового мира» за 1925 гоА, поА названием «Астрономический 
переворот в исторической науке>>, характеризуюшаяся резко от

риuательным отношением, но основанная в действительности на 

ряде неАоразумений со стороны автора, на которые я уже отве

тил в N!! 4 того же журнала. 
0Анако я хочу и зАесь упомянуть о главном из его возраже

ний, преАставляюшем как бы опровержение указываемого мной 
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парамелизма времен царствования богоборческих {израильских 

по-еврейски) царей, начиная с Саула, и царей римских, начиная 

с Аврелиана {таблица XVIII на стр. 411 в первой книге), чем {меЖА у 
прочим) я пытаюсь Аоказать, чтобиблейская к~:~ига «Uари» есть 

не рассказ о каком-то самостоятельном культурном госуАарстве, 

бывшем за 1000 лет АО начала нашей эры в Палестине, а лишь 
местный вариант многоязычной истории Латино-Эллино-Сирий

ско-Египетской империи Аврелиана и его ·преемников АО сспаАе

ния ЗапаАной Римской империи». 

Только это ОАНО возражение Н.М. Никольского АЛЯ меня и 

сушественно, потому что кажется убеАительным АЛЯ непосвяшен

ного в преАмет. Но устранить его совсем нетруАно. Аело в том, 

что Н.М. Никольский указывает проАолжительности царствова

ний «царей израильских» по какой-то путаной книге, потому что 

Ааже в пf1ямом библейском те1<сте и {как я неАавно случайно 

убеАился) в любом энциклопеАИческом словаре он найАет мои, а 

не свои числа {АЛя Манаима, Факха и Ар.).· Но я сам хочу преАуп
реАить зАесь читателя, что некоторые библейские Ааты были Аей

ствительно тенАенциозно искажены послеАуюшими реАактора

ми и могли ввести в заблужАение автора. 

КогАа я в первый раз взялся за свое сопоставление и еше не 

знал литературы этого вопроса, неt<оторые библейские числа 

смутили и меня самого, но потом именно они, после своего 

разъяснения, и послужили наилучшим Аоказательством того, что 

я ·был прав в своих вывоАах о параллельности Аинастических 

событий в обеих «Историях». 

Аело в том, что, получив в некоторых Аатах нарушение преА

сказываемого мне астрономией параллелизма, я стал проверять 

отступления косвенными путями, которь1е Аавала мне сама же 

Библия. Оказалось, что в .ней имеются три счета: ОАИН прямой в 

выражениях вроАе «И бремя uарствования его было столько-то 

лет», и Ава косвенных в слеАуюших же строках, гАе говорится, 

на каком гоАу Аанного израильского царя воцарился Аанный 

иуАейский и на каком roAy его преемника он умер, а об израиль
ских говорится то же самое наоборот. 

Вот, например, хоть такой случай. 

«В .23 roAy Иоаса ИуАейского, - сообшает нам 11 книга 
Uарств, - воцарился Иоахаз наА Израилем и· царствовал 1 7 
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лет» ... (U. 13, 1) «И почил он. И воuарился сын его Иоас Изра
ильский» (U. 13, 9). 

А затем нахоАим: 

«Иоас Израильский, сын Иоахаза, воцарился в 37 гоАу Иоаса 
ИуА~fiского» (U. 13. 10). Значит, Иоахаз умер тоже на 37-м гоАу 
Иоаса ИуАейского ... 

Но поАумайте сами, что же тут выхоАит?! 

ВыхоАит, что Иоахаз И~раильский воцарился на 23-м гоАу 

Иоаса ИуАейского и умер на 37-м гоАу того же Иоаса ИуАейско

го, уступив престол своему сыну - Иоасу Израильскому. Зна

чит, Иоахаз царствовал максимум 37- 23 = 14 лет, а не 17 лет, 
как показано в первой из этих АВух выписок прямо. ПоАобных 

мест я нашел и еше несколько. 

«Который же счет зАесь верен?- спраши~ал я себя.- Пря

мой или косвенный?>> 

Желая узнать, были ли отмечены теологами и гебраистами 

поАобного роАа хронологические неувязки в Библии и не ока

жется ли окончательный результат их расслеАований в согласии 

с моими теоретическими выво.Аами, я обратился к литературе 

преАмета и увиАел, что этому было посвяшено особенное вни

мание в Англии. Там работали наА библейской хронологией епис

коп Мант, Аоктора теологии .L\'Ойли и Клерк и гебраисты Эшер, 

Гресвелл, Горн, Хелс и Аругие. Окончательные результаты их 

труАов я и привожу в фотографическом снимке результативной 

таблиuы (табл. А), помешенной на 194 странице специальных 
приложений к стереотипному изАанию « The Engl ish versioп of the 
polyglot BiЬie with а copies and origiпal selectioп of references to 
parallel and illustrative passages». loпdon. S. Bagster апd sons. 15, 
. Paternoster Row. 

Что же оказалось? 

Поправки, сАеланные в этой таблиuе к библейской хроноло

гии, как раз и преАст.авили то, чего мне неАоставало АЛЯ полно

ты моей параллели богоборческих и римских царей. Это было 

АЛя меня лучшим поАтвержАением моей теории. 

Ничего Аругога сушественного, кроме такого же роАа мел

ких НеАоразумений, ИМеЮШИХ ПрИЧИНОЙ НеАОСТаТОЧНОе ЗНаКОМ
СТВО с этим (сильно запутанным) преАМетом, я не нашел пока у 
моих оппонентов. Спорить с ними о том, как лучше произносить 
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или перевести то или ь.ругое еврейское слово, я прямо не хочу. 

Это значило бы торговаться о копейках, когь.а вопрос иАет о мил

лионах, и явилось бы только отвлечением от сушественной час

ти моего настояшего исслеь.ования, пустым спором, не изменя

юшим ни в чем моих обших вывоь.ов. Притом же воп-росам срав
нительной лингвистики, сразу отвечаюшим на все возражения, 

у меня посвяшен весь пролог к уже готовой АЛЯ печати третьей 

книге «Христа», гь.е я как естествоиспытатель излагаю Аело в 

связи с неь.авно нароь.ившейся (со времени Гельмгольца) новой 

естественной наукой антропофоникой. 

Там я Аействительно буь.у ь.оказывать, что латинский язык 

есrь только эллинизирозанный ь.ревнеиталийский и что на нем 

никто не говорил и не писал ь.о Среь.них веков, кроме греческих 

колонистов Южной Италии; что библейский язык, называемый 

Аревнееврейским, тоже никогАа не был обшенароь.ным в Пале

стине или в какой-нибуАь Аругой стране земного шара, а преА

ставляет собой лишь вариацию арабского языка, на котором 

говорила и писала ар<1бско-греческая интеллигенция Египта, за

несшая его потом и в Европу с колонистами, и что ь.аже отно

сительно санскритского языка возникает полное поь.твержь.е

ние новейшего мнения, что не он пришел в Европу и стал роь.о

начальником ее языков, а, наоборот, сам занесен туАа из Европы 

во время «переселения нароь.ов)), сильно преобразившись по 

Аороге, а потом и на месте, поь. влиянием окружаюшего населе

ния на прибежавшую туАа (по моему мнению) макеь.онскую ин

теллигенцию, занесшую туАа и учение о Кришне-Христе и о Три

мурти-Троице и ь.авшую начало касте браминов. 

Но я не могу зАесь забегать впереь. и поА виАом преь.исловия 

писать целый лингвистический трактат и потому только прошу 

читателя ПОАОЖАать третьей книги, прежАе чем попрекать меня 

за своеобразное произношение некоторых библейских имен, 

темболее что от этого ничего не изменяется в Авух- первых кни

гах моей работы. Обшие мои вывоь.ы остаются те же самые, 

как бы вы ни произносили спорные слова: по траАициям ли 
польских евреев, или по метоь.у испанских мавров, или, нако

нец, по современному чтению караимов, к которому я более 

склонен вслеь.ствие того, что они меньше поь.вергались ино

язычным влияниям. 
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Обшие же йывоАы этой второй кн.иrи, почти неэависимой rio 
своему соАержанию от nервой, заключаются в rом; что ИАея еАи

нобожия впервые возникла не среАи безграмотных nастухов 4f>е8-

.них аравИйских иl\и месоnотамских степей, а среАи самой куль-

. ·турной части человечества на nрибрежной nолосе Неаполитан
ского залива, и была навеяна грозными извержениями Везувия, 

разбросавшим!-' статуи всех языческих богов. 

Как в первой книге основой служила астрономия, так в этой 

второй служит геофизика (а в третьей буАут служить основой 

сравнительная лингвистика, антроnофоника и мифология) . 
. ~ преЖАе всего uитирую ЗАесь все места Библии, гАе гово

рится о геофизической обстановке, nри которой были nолучены 

знаменитые Аесять заnовеАей Моисея-Избавителя или nроИзо

шли необычные катастрофы с гороАами и люАьми, и показываЮ, 

что это яркие картины извержений Везувия, описанных во всех 

Аеталях с поразительной точностью и не могущих относитьсЯ ни 

к какой Аругой горе, а особенно к Синаю, который Rринамежит 

к обычным склаАчатым горам и никогАа н~ былвулканом со вре

мен111 ихтиозавров. Вот nочему я и начал с геофизики . 
.Все это сразу заставило меня не стоять на помороге, а ре

шительно перенести место .Аействия в. Италию, и ка~ rолько я 

это сАелал, так сейчас же. получилось объяснение и всех важ

нейших собственных имен Библии. Авраам (т.е. Аб-Рам nо~биб

лейск.и) оказался в nеревоАе Отuом Римом; так как аб nо"биб~ 

лейски знауит отеu, а. Рим nо-латыни - Roma. Имя его племян
нмка - Лот - оказалось библейским nроизношением слова 

11атЫнянин (lat-inus). Название горы Синай nроизошло от Mons 
Sinus, т.е. гора земных неАр, Везувий. Ливан оказался nерево
АОМ на еврейский язык имени Монблана, так ка.к оба слова 

значат Белая гора. Имя Хори в (или Хориб), которым часто на

зы~ается в Библии nсевАо-Синай, есть nросто латинское сло

во horribllis- ужасный. Иисус Рыба (nо-еарейски Навин) ока

зался тоЖАественнь1м с Иисусом Христом, сnисанным с основа

теля христианской литургии «Великого uаря» (Василия великого). 

Арон ока3ался Арием, а Моисей-Избавитель <<богоnризванным 

АиокЛетианом )) , и все Аействие nеренеслось в конеu 111 и начало· 
IVвека нашей эры. В соответствии с этим Галилея оказалась Гал-

17 ВU1нски11 с. 
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лией, Самария - Римской областью, Паран - Пармой, Рава -
Равенной, поток Арнон - рекой Арно, тучнЫй Вассан _; пло~ 
АороАным округом Bassaпo в ЛомбарАии, а разрушенный рим

лslнами гороА Святого Примирения (Иерусалим по-библейски) 

оказался Геркуланумом или Помпеей, погибшими совсем не от 

римлян, а только при римлянах, и не в семиАесятых гоАах пос

ле рожАения легенАарного Христа, а в семиАесятых после рож

Аения его первообраза Василия великого. АвенаАuать богобор

ческих Аетей оказались не крошечными затерянными кочевни

ками Палестины, а АвенаАuатью и АО сих пор сушествуюшими 

монотеистическими нароАами СреАневековья: Аф-Рим (Ефрем 

по-русски)- ереАневековым Римом, Левий ---' ливийuем, Аан
Аунайским славянином, ИуАа - сирийuем и т.А., как это пока

зано в главах о локализаuии библейских местностей и нароАов. 

Ааже имена многих отАаленных гороАов оказались те же са

мые, что и теперь. Так, библейский гороА ПариАзи ('~1") оказал
ся Парижем, который и АО сих пор по-итальянски называется 

ПариАжи (Parigi). Патриарх Мосх (1'VD) олиuетворяет Аревнюю 
Москву, которая и АО сих пор называется по-гречески Мосха 

(Моох.а) И Т.А., И Т.А. 

В связи с этим книга «Бытие» оказалась Ареенейшей истори

ей всего человечества, известного в СреАние века. 

Это я первоначально преАполагал nоместить только в шес

той книге моего исслеАования, после астрономической обработ

ки греческой и римской истории и Аоказательств их апокрифич

ности ВПЛОТЬ АО 111 века нашей эры, НО некоторые обстоятель
СТВа, обнаружившиеся после выхоАа первой книги «Христа» (в 

ряАе неАоуменных вопросов по повоАу происхоЖАения европей

ских евреев, в которых никто еше не поАозревал потомков рим

ских гражАан, рассеявшихся по Европе после паАения ЗаnаАной 

Римской империи), заставили меня несколько изменить преАпо

лагавшийся порЯАОК и преЖАе всего опубликовать uеликом биб

лейскую часть. 

Благо.о1аря этому з.о1есь мне меньше пришлось говорить о 

«евангельском Христе», чем в первой книге, но так было необ

хоАимо. Не выяснив места, гАе происхоАила на самомАеле Аея

тельность человека, фантастические рассказы о котором назы-



ЧЕТЫРЕ ВСТРЕЧИ 515 

ваются евангелиями, и не охарактеризовав его nрямых учителей 

и.их мировоззрения, мне было невозможно nристуnить к ~аль

·Нейшей рациональной разработке этого в высшей стеnени инте

ресного момента в развитии человеческого интеллекта. 



Книга 111 
Бог и слово 

ПРЕдИСЛОВИЕ 

Это исследование, которому ядалобшее название «Христос» 
(nОНИМаЯ такое СЛОВО не В ОдНОМ евангеЛЬСКОМ СМЫСЛе, а ПО его 
·греЧескому значению «Посвяшенный в тайны окку~ьтных· наук~), 
·было задумано мной еше в уминении Алексеевекого равелина· и 
в первые годы заточения в Шлиссельбургской крепости, после того 

.. ';:. . .. . . .· 
как мне стаЛи давать АЛЯ чтения книги исключительно религиоз

t-Юго содержания. А написано оно бьiло в разгар обш~ственной 
бури, когда все кругом как бы рушилось, словно при землетрясе
нии. И оба эти условия работы наложили на него свои.неизrла

ди_мые следы. Приходилось обдумывать вразброд то ту, то Ару

~ую деталь и записывать урывками то здесь, то там, ч.асто в .хо

лоде и голоде, с постоянными перерывами и переездами. из 

()д/-ЮГО места· в другое АЛясовершенно посторонних деЛ •. Каза
Л9СЬ иногда, как будто летишь на аэроплане, который все время 

неожиданно делает мертвые петли, и писать успеваешь лишь в 

те моменты, когда, перевернувшись, снова оказываешься голо

вой Bf3epx. 
Вот почему в этих книгах нет окончательной шлифовки, и 

вся моя работа похожа на статую, вырубленную топором .из 

мягкого мрамора. Но все же она в обших чертах - закон'-tе!-1-

ная ,статуя и имеет некоторое грубое сходство с былой дей

ствительностью, тогда как прежние повествования по древней 
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истории преАставляют собой, мне кажется, простой мираж, по

казываюший нам роскошные висячие саАы СемирамиАы в та

ких местах ывно минувшей пустыни, ГАе в Аействительности 

ничего не было, кроме груА песка Аа прослоек чахлой расти

тельности. 

Как в первой книге я положил в основание астрономию, а 

во второй- геофизику, так и зАесь я употребляю главным об

разом психологическую обработку наших первоисточников, 

рассматривая их прежАе всего с точки зрения апперuепuии пер

вобытнога человеческого ума, т.е. несхоАств восприятий слу

шаюшего или читаюшего с восприятиями говоряшего или пи

шушего о чем бы то ни было, особенно когАа Аело касается слож

ных и волнуюших массы событий жизни. БлагоАаря этому ОАНО 

и то же происшествие, соеАинившееся с Аеятельностью того или 

иного популярного лиuа, получает тем большее количество ва

риантов, чем шире и глубже оно захватило обшественную жизнь. 

И это особенно ярко проявлялось во время оглушительных взры

вов вулканической Аеятельности Везувия, Этны и Фм:iгреЙских 
полей и слеАовавшего за ними оживления работы псАземных 

сил почти на всех прибрежьях СреАиземного моря в IV и V ве
ках нашей эры, - работы, которую нароАное воображение не

разрывно соеАинило с жизнью присутствовавших в особенно 

постраАавшей местности трех нароАных воЖАей, получившИх 

имена Избавителя (Моисея), Просветителя (Арона-Ария) и Спа
сителя (Иисуса). 

Отголоски этого взрыва псАземных сИл прокатились могу

чими волнами не только по ОАНОй атмосфере земного шара, но 

и по Аушам почти всего населенИя Старого Света, вплоть АО от

Ааленных Тибета и ИнАии, пороАив много апперuепuионных 

вариантов в преАставлениях об ОАНОМ и том же событии и разно

роАных рассказов об ОАНИХ и тех же только что поименованнЫх 

Аеятелях и ученых, не говоря уже об их посл'еАуюших апостолах

Симоне, прозванном Камнем (Петром), Иоанне, прозванном Зла

тоустом, Абуле Каземе, nрозванном ll.остославным (Магометом), 

Гаутаме, прозванном МуАреuом (Бумой), и сыне Ламы (Вар

. Ламе), которого с новой точки зрения на хронологию прихоАиt
ся п·ризнать роАоначальником инАусекого «богословия)) (брама-

изма- по-санскритски). 
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Но само собой nонятно, что раньше чем nерейти к разбору 

всех отАаленных отnрысков той же самой сложно еАинобожной, 

мистической теологии, мне необхоАимо было наnисать, так ска
зать, лингвистическую интермеАию, которой nосвяшен весь nро

лог этой книги «Христа>>, и nоказать преЖАе всего искусствен

ность латинского, Аревнееврейского и санскритского языков, на 

которых изложены главные из упомянутых annepuenuий. Благо

Ааря этому зАесь, в третьей книге, меньше точных астрономи

ческих оnреАелений времени тех или иных событий или Аоку

ментов, но это буАет nоnолнено в слеАуюших томах. 

Аавая некоторые метоАы АЛЯ лингвистического исслеАова

ния nервоисточников (nутем лингвистических сnектров и фоне

тического состава языков), я не коснулся зАесь обычной совре

менной nалеографии, так как считаю ее наименее наАежным 

среАством, вслеАствие того что преАшествуюший характер nись

ма сохранялся в глухих nровинuиях еше Аолго nосле того, как в 

столиuах nерешли к новому nочерку. ВеАь в старину nисать учи

лись только частным образом, у отАельных лиu, без обшего го

суАарственного контроля наА школами, как теnерь. Аа и nосле 

наnечатания книг с них еше Аолго снимались рукоnисные коnии, 

благоАаря отсутствию книжных магазинов в nровинuии и труА

ности nолучать nечатные книги из столиuы без nравильных nо

чтовых сообшений, так что не всякий рукоnисный Аокумент, Ааже 

и наnисанный старинным nочерком и тростью вместо гусиного 

пера, можно считать преАшественником книгоnечатной эры. 

Только После уnомянутой мной филологической интерме

АИИ, совершенно необхоАимой АЛЯ Аальнейшего хоАа моих ВЫ'

воАов, а также и АЛЯ nонимания некоторых моих соображений 

в nреАшествовавших томах, я и решаюсь в этой третьей книге 

nристуnить к выяснению nервостеnенного значения nсихиче

ской annepuenUИИ АЛЯ разВИТИЯ МИфОВ И всех вообше Аревне
ИСТОричеСКИХ сказаний. Я хочу nоказать, что она - главный 

фактор nервобытного коллективного творчества, когАа в раз

витии nовествования участвовало огромное количество лиu. 

Только то, что созАано ею, и может быть названо нароАным 

эnосом. При сnокойных условиях жизни это фактор часто эво

люuионный, а nри обшественных катастрофах эта annepuen
uия может вызывать и очень резкие изменения в рассказе, ВАруг 
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изменяя отношение переАатчиков к его героям или Аислоuируя 

рассказ в пространстве и во времени, т.е. перенося события в 

какую-либо малоИ3вестную страну, куАа труАно Аобраться, или 

nеребрасывая рассказ в такое отАаленное время, в котором с 

ним не могут вступить в противоречие никакие уже сушеству

.юшие рассказы. 

Замечательные случаи такого резкого Аействия апперuепuии 

я уже показал в первых Авух книгах этой моей работы, на пере

брасах библейских сказаний из Италии в Сирию и из IV века 
нашей эры в Xl АО нее, а зАесь я привожу и разбираю несколько 
случаев чисто эволюuионного Аействия той же апперuепuии при 

разборе вариантов оАних и тех же рассказов в библейских кни
гах «Uари» и в «Заброшенной книге» (Паралипоменоне), а так

же и при сравнении оАнороАных сказаний в евангелиях Марка, 

Матвея и Луки. 

НагляАные сопоставления некоторых библейских и евангель

ских преАставлений о Вселенной и о ее жизни с современными, 

научными, особенно ясно показывают, что все эtи старинные 
книги уже отжили свой век и что к библейским и евангельским 

рассказам, Ааже и просто как к источникам АЛЯ изучения Арев

ней жИзни, мы Аолжны относиться с еше меньшим АОВерием, чем, 

например, к романам Аюма-отuа при изучении истории фран

uуэского нароАа. 

Я еше раз напоминаю, что руковоАяшим компасом моих изыс

каний служит основное положение, Аолженствуюшее лечь в ос

нову раuиональных соuиологии и истории: всякая uивилизаuия 

и в Аревности могла распространяться только таким же спосо

бом, как теперь, - из богато оАаренных прироАой областей в 

менее оАаренные, из столиu - в Аеревни, а не наоборот. Осо

бенно же невероятно, когАа нам говорят, буАто астрономия, 

высшая философия и Ааже сама грамотность пришли в столиuы 

Аревнего мира откуАа-то из кочевнических степей и Ааже чуть 

не из пустынь. 

С раuиональной точки зрения не могло быть ничего поАоб

ного, и Ааже прихоАится (по стратегическим соображениям) 

усомниться, Аействительно ли Константин 1 и его наслеАники 
жили в Истамбуле (который только европейuы, неизвестно с ка

кого времени, называют Константинополем), а не в АлексанА-
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. рии, и·Аействительно ли Абул-Казем (он же АОСТQславный.МаГо
·Мет) бежал из аравийской Мекки в МеАину, а не из егиnетского 

Мемфиса в Каир или что-нибуАь вроАе этого. 

Все nоАобные локализаuии, малоnоАхоАяшие как со страте-

. гической, так И с культурно-историнеекай точки зрения, Аолж
ны быть nоАвергнуты строгой критической лроверке; на основа-

· нии только что указанного основного закона расnространения 
куt'lьтуры, и nотому нель-зя уnрекать меня за то, что я nосильно 

стараюсь это САелать в своем настояшем исслеАовании, хотя бы 

я тут в чем-нибуАь и заблуЖАался. 

Но АО сих пор мне не было nоказано ни ОАНОй серьезной 

ошибки,, кроме нескольких неАосмотров чисто корректурного ха

рактера, которые я и исnравил во втором изАании 1 тома «Хрис
та»; 

Из критических отзывов' nосле выхоАа второй книги «Хрис
та» я отмечу только ссылки на немеuкую работу Франuа Бомя об 

Аnокалиnсисе. 

Работа Болля вышла через несколько лет nосле того, как 

nоявилась (nepeA войной) на немеuком языке моя книга «Die 
Offenbahrung lohannis» с наnутственной статьей А. Аревса, и 
вызвала в немеuкой ·npecce оживленный обмен мнений.·Нет ни 
малейшего сомнения, что если б мое вычисление времени го

роскоnа, Аанного в Vl главе Аnокалиnсиса, оnреАелило -J<oнeu 1 
века нашей эры, то все теологи и ортоАоксальные историки ух

ватились бы за него, как за неоnровержимое астрономическое 

nоАтвержАение nравильиости мт, Ааваемых старинными uерков

ными nисателями. Но к сожалению, мое вычисление Аало 30 сен
тября 395 гоАа нашей эры, на триста лет nозАнее uерковного, и 
nризнание его nравильиости означало вместе с тем и крушение 

всей uерковной истории АО начала IV века нашей эры. Болль, 
как историк, Аостаточно знакомый с астрономией; сразу nонял 

серьезность созАавшегося nоложения и nотому, убеАившись в 

безошибочности моих вычислений и в невозможности по ним 

Аругой Ааты, nоnытался в своей книге, наnисанной как бы совер

шенно независимо от моей, nоколебать только базис моих вы

числений, nоАсказывая читателю, что в шестой главе Аnокалиn

сиса не заключается гороскоnа, т.е. что красный, белый, блеА-

ный и вороной кони на небе совсем не nланеты Марс, Юnитер, 
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Сатурн и Меркурий, а просто- что бы вы Аумали? Разноuв~т

кые ветры (!!), которые, как очень переменные, не могут.быть 
никогАа никем вычислены, а потому и всякая поnытка вычисле

ния, тут ОТПаАает! 

0Анако, кроме простой невозможности рассматривания кем

либо 1-ia небе блеАных, красных, белых и вороных ветров (пона
Аобившихся притом же исключительно, чтоб обойти мое вычис

~ение), это невозможно в Апокалипсисе Ааже и в кваАраткой 

степени.·· 

Как бы преАусматривая, что кто-нибуАь скажет такую уАиви

тельную вешь~ чтоб поколебать его гороскоп, автор Апокалип

сиса, описав в шестой главе своих конейспЛанет, говорит вс~еА 

за ними и о самих четырех (но уже бесuветных, как и слеАовало 

ожиАатьl) ветрах, обьявляя их, таким образом, посторонними 

nреАМетами по отношению к коням. 

«После этоrо (т. е. после рассмотрения на небе планет-коней) 

увиАел я,- говорит он,- четырех ангелов, стояших на четырех 

углах земли и Аержаших четыре ветра земли, чтобы не Аул ветер 

ни на землю, ни на море, ни на какое-либо Аерево» (Апок. 7; 1 ) . 
. Значит, кони были не ветры, и все, что я говорил о них, пра

вильно. 

А остальные возражения, привоАимые мне некоторыми, вро

Ае того что буАто бы созвезАная .6.ева нарисована на какой-то 

ереАневековой карте с мечом вместо пшеничного колоса вру

ках (как буАто нарочно, чтобы поколебать мое опреАеление Мар

са noA мечом Персеяl), еше менее убеАительны, чем разноuвет
ные ветры Болля; 

ВеАь главную и самую яркую звезАу в созвезАии .6.евы Ааже и 

«Птолемей» называет Колосом, а не мечом, Аа и АО си-х пор ее 

все так зовут. КогАа же nроизошла такая nеремена имени в nро

тивоположность основному астрологическому значению созвез

АИЯ? Нарисовать эту l!.еву с мечом на небесной карте мог лишь 

какой-нибуАь nолусумасшеАший астролог вроАе того, который 

изобразил сnасаемую Персеем нагую АнАромещ с поАобием 

мужского АетороАного органа (см. мою книгу «Пророки», гАе 

переснят его рисунок) и этим Аал повоА оАному толкователю ут

верЖАать, что АнАромеАа в Аревности считалась гермафроАит

кой ... Кроме того, замена колоса жнушей l!.евы мечом и приАу-
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мана исключительно АЛЯ того, чтобы лишить опоры мое, иначе 

роковое АЛЯ всей старой хронологии христианства, астрономи

ческое вычисление времени наблюАений автора Апокалипсиса в 

395 ГОАУ нашей эры. Без этого такое грозное вооружение Аевы 
никогАа бы и в голову не пришло моим критикам, 

Понятно, что поАобного роАа возражения (или Ава прочи

танные мной увешания по аАресу ГосуАарственного изАательства 
прекратить печатание моих книг о Христе) только поАтверЖАа

ют незыблемость моего астрономического базиса при вычисле

нии времени возникновения Апокалипсиса, прораков и Аругих 

Аревних сказаний, а с ним остаются непоколебленными и все 

мои остальные вывоАы. 



Книга IV 
Во мгле минувшего при свете звезА 

ПРЕдИСЛОВИЕ 

БлагоАаря тому, что все семь томов моей книги не могли вый
ти сразу, а лишь по оАному тому в ГОА, мне неизбежно при

шлось при выпуске их в свет руковоАиться не только первона

чальным планом, но и изменять его в Аеталях, прислушиваясь к 

мнениям читателей и нереАко к их советам. Так, в третьей кни

ге мне пришлось Аать обстоятельную лингвистическую интер

меАию благоАаря тому, что некоторые мои корресnонАенты 

nросили разъяснить филологические основы моих вывоАов, а в 

этой, четвертой, книге мне прихоАится по тем же причинам 

поместить в начале малоинтересные АЛЯ обычного читателя, но 

первостепенно важные АЛЯ серьезно занимаюшихся историей 

Аревней культуры основы моего «метоАа историко-астрономи

ческой развеАки ». 
Я хорошо знаю, что из числа моих читателей ими воспользу

ются сравнительно немногие, остальные же, бегло просмотрев этот 

отАед, примутся за чтение с nервой части, ничего от этого не теряя. 

Но всякий, кто их просмотрит и применит к Аелу, не сочтет их 

бесnолезным балластом. Во всяком случае, nрисутствие ЭАесь раз

веАочных таблиu есть ответ на сnеuиальный запрос наиболее серь

езной части моих читателей. ~а и сам я, без всяких заnросов, Аол

жен бы был это САелать теперь. 

ВеАь если бы в nреАисловии к nервому тому «Христа» я ска

зал, что окончательным результатом моего исслеАования буАет 
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тот, что законоАательство Моисея Аано не на Синае, а на Везу

вии; что библейский гороА Святого ПримиренИя- Иерусалим·~ 

был Геркуланум или Помnея*; что библейский Арон сnисан с 

Ария; что библейская страна Богославия - ИуАея - была Ита

лия, что евангельская Галилея была Галлия, как и АО сих пор nо
греЧесi<и называется Франuия, Что евангельский Иисус Галиле
янин Значит в nеревоАе Иисус Галл, т.е. Сnаситель Франuуз; Что 
евангельская Капа Галилейекая есть современный Южнофран
uузский гороА Канны (Cannes) близ Ниuuы и что легенАа о ripe~ 
врашении там Иисусом ВОАЫ в вино есть nросто восnоминанИе 
об изобретении им там способов nриготовления и~ местного ви

нограАа кр!lсного вина, которое ежегоАно и nьется nричаwаю

шимися АО сих пор «В его восnоминание», и вместе с темАаЛО 

начало ле'генАе о Llионисе и Бахусе; если б я еше сказал в самом 
начале, что франuузский гороАок Святой-Назар (Saint Nazaire) 
nри устье Луарьr и Аал начало сказанию о евангельском Назарё
те, ГАе «ПЛОТНИЧаЛ» (т.е., вероятно, строол ~ак ЗОАЧИЙ - ttXtOV

корабли. берегового nлавания иэ росшего на берегах соснового 

леса) евангельский Назорей «Сnаситель мира•; что сиuи~ийский 
гopo.ti Мессина (от ита~ьянского слова messo - nосланник, по

гречески - аnостол, откуАа messa --:: богослужение) был, веро~ 
ятно, гороА, отку.ь.а он начал свою учительскую Аеятельность; и 

если б, наконеu, я Аоnолнил, что nосле его неуАавшегося столбо

вания на Голгофе - теперешней Сомме Везувия - он, выЗАоро

вев, уехал в страну своих вероятных nреАков - Египет и Сирию, 

ГАе в его зашиту произошло восстание против римской власти, 

Аавшее, с ОАНОй стороны, началолегенАам об Иисусе Рыбаре (На

вине nо-еврейски), а с Аругой-о Великом Сыне Божием- Рам

зесе Великом, и что его нечуАотворньrе моши нахоАятся теnерь 

в Каирском наuиональном музее, noA тем же самым именем Сына 
Божия**, -если б, nовторяю, я обьявил все это в nервом же 

• Я всегда называю два эти имени, так как не уверен, что те рас
копки, которые мы называем теперь Помпссй, не назывались в дрсв
iюсти Геркуланумом, и наоборот. Положение ~Гсркуланума• как 
ближайшего к морю более подходит для порта, каким считалась 
Помпея. 

•• Рамзсс, по-еrипстски Ра-мсе-су, значит- 4бог родил его•, акра
ниологическое исследование мумии может решить воnрос, был ли он 
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томе моего иссдеАова.~;~ия, то не при..,ялли бы моих CI\OB всякий 
чит;пель за простую филологическую шутку~ А межАутем такое 

решение имеет за себя не ОАНИ филологические созвучи~, 

Вот почему в [1ервых трех томах моей работы я 4елал на все 

ЭТ11 буАушие Аетали моих вывоАов лишь отАельные намеки. да. и 

теперь я хочу сказать, что окончательный результат моих мно

голетних исслеАований по ЭТОI\.1У вопросу буАет Аостаточно 1\.1О

ТИЩ1рован лишь в слеАуюших томах и именно благоАаря прила

гаемым зАесь развеАочным таблиuам, которые своАят астроно

мические вычисления. на уровень nростых арифметическИх 

развлечений и Аают возможность всякому nроверять мои вы

воАы, ХОТЯ бы,· наnример, ОТНОСИТеЛЬНО ТОГО, ЧТО АеНАеf>СКИЙ " . . : 

храм построен nри Юстиниане (как виАно по гороскопам на 

Авух его потолках); что все гороскопы, найАенные на египет

ских гробниuах, при выЧислении AaiOT ё:реАние века и что, еле-· 
Аовательно, многочисленные люАи с крестами, иАушие на иеро

гл~фических рисунках егиnетских храмов (часть которых я вос
произвел и в этом томе в отАеле «Язычество и христианство»), 
изображают настояшие христианские ripoueccии; что егиnетскИе 
хеты были готьt; что аравийские завоеватели ·Египта---..: гикеосы 
были магометанские войска Халифа Омара, Аействительно ов

ЛаАевшие Египтом; что суммери·йская культура в Сирии бь1ла са

марийская культура, т.е. византийско-римtкая, и т.А~ 

И мне кажется·, что эти nерспективы, бросаюшие новый свет 

на всю первичную историю нашей культуры и nривоАяшие раз

розненные факты Аревней истории в эволюuионную закономер

ность· с новой ·историей, Аостаточны АЛя того, чтобы оправАать 

отАачу зАесь моим развеАочным и уточнительным таблиuам· не~

скольких Аесятков страниu. 

Аналогичными' запросами объясняются и nерестановки не

которых глав и Ааже отАелов, произвеАенные мной в npouecce 
печатания этого АЛинного и сложного исслеАования. 

Главная uель моей работы -согласование меЖАу собой ес

тественных и исторических наук, которые шли АО сих пор по со

вершенно отАель.ным руслам. Я· не могу согласиться с мнением 

французского происхождения или потомок египетских ученых, п()~ 

сстивших Западную Европу, как это часто происходило в IV веке на
шей эры. 
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олного из моих уважаемых товариwей по науке, что «астроном 

лолжен nолхолить к обшим проблемам истории, вообше говоря, 

с тем, чтобы учиться, а не чтобы учить»*. Я л умаю, что обе науки 

лолжны илти, взявшись за руки, как сестры, .к обшей uели всех 

наук: открытию истины, и в этом смысле астрономия, облалая 

точными математическими метолами, может оказать очень зна

чительные услуги истории при изучении тех отлаленных времен, 

когла наши первоисточники оказываются малоналежными благо

ларя огромному количеству уже Аоказанных самой исторической 

критикой аnокрифов, написанных в конuе Срелних веков и в эпо

ху Воэрожления. Но я совершенно согласен с Н.И. Илельсоном, 

что когла астроном «все-таки берется решать обшие историче

ские проблемы, он лолжен лержать в уме прежле всего исrорию 

своей науки, историю наблюлений, историю ролных ему илей: в 

них заложена основная часть развития человеческой мысли, и 

пренебрегать всем этим ... мы ни в коем случае не можем и не 
ЛОЛЖНЫt**. 

В ответ н.а это uенное указание я и приложил злесь же четы

ре главы о nервых звезлных картах и nервых звезлных катало

гах, которые отнес бы иначе к послелней книге моего трула. 

Настояwий четвертый том прелставляет как бы перевал в 

моей работе. 

А.о сих пор мне нужно было илти синтетическим nутем, как 

бы в гору, вырабатывая из отлельных фактов обwие выволы, а те

перь мне прилется илти, как с горы вниз, путем аналитическим, 

устанавливая на основании уже выработанных обwих положений 

летали так называемой классической, лревнеегиnетской, лрев

немесопотамской, Аревнетибетской и лревнеинлусской культур

ной и религиозной жизни, хронологируя их на основании аст

рономических указаний так же, какялелаю злесь это во втором 

отлеле АЛЯ староитальянской и старогреческой жизни. И я пре

лупрежлаю заранее читателя, что веэле окажется то же самое, 

что и злесь: сплошной хроJ1ологический слвиг нерелко на тыся

челетия вспять и опустошение Срелних веков от их на леле бога

той культурной жизни, полготовившей в Европе эпоху гуманиз

ма. И везле окажется, что современная история, отбросив ре-

• ИдеJi:ьсоп Н. И.: История и астрономия 11 Мироведение.- 1925. 
• • Там же, конец статьи. 
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альные факты Аалеко вспять, вызвала этим мираж культурной 

жизни за началом нашей эры и погрузила искусственно СреАние 

века в не суwествовавwую там тьму. 

Как и всегАа бывает в тех случаях, когАа какой-либо иссле

Аователь ИАет против обwих преАставлений, установивwихся в 

nроАолжение нескольких веков, у меня в течение всего поАго

товительного периоАа этой работы не было ни оАного помош

ника, и всю эту труАную змачу переработки Аревней и среАне

вековой хронологии мне пришлось Аелать в ОАиночку. даже и 

самый Аоброжелательный и математически nоАготовленный из 

моих сотруАников по астрономическому отАелению ГосуАар

ственного научного института имени П.Ф. Лесгафта - М.А. 

Вильев, так рано умерший в самом начале своей астрономи

ческой Аеятельности, и тот уговаривал меня бросить Аело, преА

ставлявшееся ему штурмом неприступно зашишенной крепос

ти. дошло АО того, что коrАа преАЛоженное ему мной вычисле

ние Атрибских египетских гороскопов* не Аало, как я и ожиАал, 

никаких результатов от минус 484 гоАа и АО начала нашей эры, 
он Аолго не хотел проАолжать его на более позАнее время, как 

противоречашее установивwейся хронологии, хотя именно АЛЯ 

СреАних веков у меня и вышло уже тогАа еАинственно уАовлет

воряюшее решение. А некоторые Аругие сотруАники моего аст• 

рономического отАеления прямо отказались участвовать в моем 

преАприятии. 

Тем сильнее хочется мне выразить зАесь свою признатель

ность немнагим лиuам, которые помогали мне в поАrотовке ру

кописей к печатанию: моей жене Ксане, Аержавшей корректу

ру, участвовавшей в перевОАной части и читавшей по вечерам 

мне вслух нужные книги, моемуАругу Б.С. Бычковскому, с ко

торым провел тяжелые гоАы, Н.В. Ельuовой, переписавшей АЛЯ 

отАачи в типографию все мои черновики, А.А. Румянuеву, Ае

лавwему АЛЯ меня перевоАы некоторых латинских и греческих 

первоисточников по моему выбору, Н.З. Зайuеву, В.А. Казиuи

ну и Л.Ф. Рису за некоторые (указанные в тексте) таблиuы; П.Н. 

ПруАковскому и А. Н. Васильеву, составившим алфавитные ука

затели имен и преАМетов ко второму изАанию первой книги 

«Христа», Л.Л. АнАренко, исполнившему некоторые чертежи и 

* Известия Научного института имени Лесгафта. - Т. II. 
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рисунки в этом томе по моим-наброскам и переписавшему АЛЯ· 

типографии часть моих таблиu; завеАуюшим АкаАемической, 

Пулковекай обсерваторской и ГосуАарственной публичной биб

лиотеками, без постоянного Аоступа в которые мне нельзя было 

и мечтать о завершении этой работы, и еше раз Л.Ф. Рису за 

сушественные корректурные поправки в хронологических Аа

Тё!Х этого тома, а также всем незнакомым Арузьям, присылав

шим мне сочувственные письма после выхоАа в свет преАше

ствовавших томов. 

Прибавлю еше несколько слов о способе моего изложения. 

КогАа вам нужно бывает разматывать сильно спутанный мо

ток ниток, вам часто прихоАится проАевать образуюшийся клу

бок через ОАНУ и ту же петлю. Так пришлось и мне Аелать не раз, 

при этой попытке заново рассортировать спутанные по векам и 

областям исторические сообшения, т.е. пришлось нереАко по

вторять при разных случаях почти Аословно те же самые основ

ные и руковоАяшие положения моей книги. Так, в этом томе я в 

нескольких местах напоминаю читателю об Альбрехте Аюрере, 

о Георгии ТрапезунАском и о преАварениях разных начал кален

Аарного гоАа. Во втором томе я не раз напоминал тем же самым 

рисунком типический виА извержений Везувия, описываемых в 
различных сказаниях Библии. Аля облегЧения вычислений чита
теля я повторил зАесь переА уточнительной таблиuей каЖАой пла

неты и необхоАимое ввеАение к ней, заключаюшееся в маленькой 

табличке перевоАа Аней месяuа в АНИ от начала гоАа (так как по 

опыту знаю, как неприятно вычислителю каЖАЫй раз разыски

вать эту табличку в обшем ввеАении, перелистывая книгу взаА и 

впереА). 

Я вполне понимаю, что такие повторения (хотя они и увели
чивают обьем книги лишь на несколько страниu) портят впечат

ление стройности в обшей композиuии повествования, но я со

знательно не сокрашал эти петли· разматываемого мной зАесь 
сильно спутанного исторического мотка, при обшем пересмот

ре книги переА печатью, так как отправлять читателя по повоАу 

кажАого нового случая к такой-то и такой-то преАшествовавшей 

страниuе или к помешенному гАе-то Аалеко рисунку отзывается 

очень хуАо на убеАительности разбора разрозненных меЖАу со

бой исторических сообшений. Из Авух зоЛ я выбрал меньшее, в 
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особенности потому, что повторение основных положений .в paз

HI!IX местах большой книги является очень хорошим мнемони

ческим среАством. Чем больше читатель поАосмует на меня за 

то или Аругое повторение, говоря про себя: «Это уже было ска

зано ранее»,- тем лучше он запомнит все, что ему нужно осо- · 
бенно тверАо помнить. 



Книга V 
Руины и привИАения 

ПРЕ.6.ИСЛОВИЕ 

Моей заАачей было согласование исторической науки, взятой 
во всей ее обшности, с науками естественными, Аалеко обогнав

шими ее в наше время, и евангельский Христос играет у меня 

небольшую роль, как ОАинокая человеческая фигура среАи боль

шой картины прироАы. Но я начал свое изложение с него, чтоб 

заинтересовать своим преАметом по возможности широкие круги 

читателей. 

А в способе изложения АЛЯ меня явились большие затруАне~ 

ни я. 

ВеАь основой и руковоАителем всех этих вывоАов, таких не

ожиАанных АЛЯ моих современников, послужили мои, еше нико

му в то время не известные, астрономические опреАеления вре

мени возникновения множества Аревних или старинных истори

ческих Аокументов, соАержаших Аостаточные астрономические 

указания. А если б я начал с публикаuии своих метоАов вычисле

ния, наполняя сразу же сотни страниu выработанными мной АЛЯ 

этого вспомогательными таблиuами, то я, Ааже и заинтересовав 

Аесяток люАей первым томом, все-таки отпугнул бы всех осталь

ных, потому что наши не математики, не физики и не астроно

мы боятся небесной механик11 как огня. 

Вот почему, не опубликовывая сразу выработанных мной спо

собов вычисления, посреАством .которых я мог почти моменталь

но опреАелять все времена любого сочетания планет за истори-
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ческий и Аоисторический промежуток времени, я только пользо

вался сам своими метоАами, а АЛЯ проверки точности моих ре

зультатов отсылал читателя к специальным таблицам Нейгебау

ера или Ньюкомба, по которым можно было САелать (Аа и то при 

nолном знании вычислительной астрономии) лишь проверку уже 

полученных мной результатов и никак не найти самим эти ре

зультаты. А относительно верности моих опреАелений времени 

по солнечным и лунным затмениям я премагал проверять меня 

по немецким канонам затмений Оппольцера и Гинцеля. 

Но проАолжать так, ссылаясь на авторитеты, АО конца моего 

многотомного исслеАования было невозможно. Ааже и из аст

рономов не у всякого имеются.поА рукой указываемые мной кни

ги, Аа и гоАНы они, как я уже сказал, только АЛЯ nроверки най

Аенных ранее результатов, потому что отвечают не на воnрос сВ 

какие ГОАЫ и АНИ бывали на протяжении многих веков указан

ные в Аокументе сочетания nланетl» - а, наоборот, на вопрос 

сl<аково было сочетание nланет в указанный Аень?». В истори

ческих же Аокументах требуется всегАа именно опреАеление гоАа 

и АНЯ по уже известному сочетанию планет. 

Аля того чтобы вся моя работа была ясна АЛЯ сnособного ее 

проАолжать и не потеряла своей научной убеАИтельности АЛЯ чи

тателя,. интересуюшегося историческими вопросами, я Аолжен 

был наконец Аать возможность пользоваться моими метоАами 

всем. желаюшим. И я приАумал nубликовать эти метоАы ОАИН за 

Аруrим в разных томах моей работы в виАе прологов и интерме

АИй, nеребивая ими обшее, всем АОстуnное изложение основно

го nреАМета моего исслеАования. Так, в четвертой книге «Хрис

та» я Аал в nрологе свой метоА сиеторико-астрономической раз

веАки » по указ·анным в каком-либо Аокументе сочетаниям планет, 
а ЗАесь, в виАе интермеАии, я Ааю свою классификацию всех сол

нечных и лунных затмений от начала нашей эры и АО ввеАения 

григорианского каленАаря, чтобы всякий мог сейчас же виАеть, 

когАа были nоАХоАяшие к исслеАуемому описанию затмения. 

Все эти nрологи и интермеАии, повторяю, необхоАимы толь

ко АЛЯ тех, кто пожелает меня проверить или лриложить мои 

метоАы исслеАования к новым историческим Аокументам, а ос

тальные могут Ааже и· не перелистывать приложенных таблиц, 
. Но я могу теперь же утешить и ненавиАяших математику чи

т~телей, сказав, что никаких вычислительных таблиu, вроАе nри-
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веденных в четвертом и. в. этом· томах, у меня более не будет. 

Хотя астрономических. оnределений в остаюшихся еше ~:~е .напе

ч~танными шестом и седьмом томах моей работы (относяшихся 
к месоnотамским клиноnисям, египетским иероглифам, араб

ским и ~ругим историческим первоисточникам) и будет nриве

дено не менее nолсотни, но я там даю их время уже не нового 

рода вычислениями, а nрямымуказанием на те или другие стра

ниuы nриведен.ных эдесь .таблиu. Вся чисто историческая часть 

написана и в них в таt<ОМ же обшедоступном виде, как эдесь из

ложена реальная история города Рима и реальная история. горо

да Афин, nричем результаты nолучаются те же самые. И егиnет

ская, и месоnотамская, и индустанская, и даже тибетская И· к и• 

тайекая достоверные истории не уходят далеко за начало 

евроnейс!(огоСредневековья. 

Из новых критических отзывов на уже вышедшие четыре тома 

я отмечу. эдесь nрежде всего статью nрофессора П. Преобра

женского в «Правде» 13 ма~ 1928 года под названием «В эашиту 
исторической науки, от реализма», которую лучше бы назвать; 

.в эашиту классиuизма от реализма>>. Несмотря на свой nоле~ 

мический характер, она nроизвела на меня самое отрадное впе

чатление тем, что автор из nрежней контратаки на меня пере

шел на самозашитительное nоложение, и это позволяет мне на-. 

деs~ться, что он и совсем сдаст свои nоэиuии неnримиримости. 

по выходе последней книги «Христа». 

Аругая статья в «Правде» 27 мая 1928 года, эашишаюшая 
критическую часть моей работы, принамежит известному nо

литика-экономисту Н.Н. Суханову, который в nодтверЖдение 

моих сомнений в верности древней истории, и особенно ее хро-. 

нологии, nриводит следуюШий интересный факт: 

«Несколько дней назад наш московский Музей революuии 

собрал неnосредственных участников первого заседания Пе

тербургского Совета рабочих депутатов 27 февраля 1917 года. 
Uелью собрания было, собственно, выяснение физиономии и. 

работы Временного исnолнительного комитета, созвавшего nер

вый совет и вообше служившего uентром в первые часы вос

Gтания. Роль, сыгранная этим учреЖдением, была исключитель

но велика, Картина. же восnоминаний, раскрывшаяся в Музее 

революuии, была совершенно изумительна. Члены Временного 

исnолнительного комитета рассказывали о своих собственных 
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неАавних, еАинственных и неrювtоримых Аелах так, как в самых 

обших, расплывчатых словах переАают слухи лю.11.и, слышавшие 
эвон. Самостоятельно, АО пристрастного Аопроса, они оказались 

не способны восстановить какие бы то ни было конкретные ·А.е

тали. И в ·частности, они только неАоумевали: o'rкyf..a взямс-ь; 

кем была написана, как напечатана и расnространена, преАъ'я~ 

ленная им в музее их собственная nрокламаuия, созываюwая 

совет в Таврическом Аворuе в 7 ~асов вечера ... МежАу прочиМ,' 
относительно этой Ааты· меЖАу участниками совешания та~>ке 

возникли любопытные разногласия.· ОАни.угверЖАали, что пер" 

вое засеАание Совета открылось уже в·s....:...б часов (при полном 

Аневном свете!); Аругие относили его к·9 часам вечера (к ночной 

обстановке!). И это о АНе восстания, когАа история считала пе~ 

риоАы часами и минутами! Это рассказывают люАи, руками ко-' 

торых Аелались неАавние события! 

НемуАрено, что при таких обстоятельствах прилежные идоб~· 

росовестные ученые не верят на слово ни свиАетельским пока· 

заниям, ни печатным Аокументам. И вот, например; они устано'-' 

вили; что Шекспир - это не Шекспир; Но кто он был, чей это 

псевАоним, они, несмотря на все прилежание, установить ни'КаК 

не могут. Аело относится к XVII веку, к эпохе развитой печати, к 
самой культурной стране тоrАашнего мира. Но ученые Аобросо-· 

вестно говорят: не знаем - ignoramus -о личности Шекспира, 
тем более о его отuе или о его жене. 

А вот совсем Аругае Аело -АристотеЛь. Тут хоть и 2200лет, 

но все как на лаАони. Отеu его был врач Никомах. Ровно в 17 
лет муАреu прибыл в Афины, ГАе и учился муАрости у Платона, 

ученика того самого Сократа, жену которого звали Ксантиппой 

(имеются, как известно, Аостоверные свеАения о ~е характере}. 

Учился Аристотель у Платона сроком ровно 20 лет .. : А затем 
читаем мы в той же «Большой энuиклопеАии»: «В 343 гоАу АО 
Р.Х. Аристотель берет на себя воспитание и образование 1 3-лет
неrо АлексанАра, сына Филиппа МакеАонского. И если АлексанАр 

впослеАствии (слушайте, о, слушайте!) широтой ума и образо
ванностью превосхоАил всех современных ему политических Ае

ятелей, то в этом, несомненно, сказались плоАы выработанного 

им в юности, поА руковоАством Аристотеля, широкого умственно

го кругозора» ... «Таких успехов Аристотель АОСТИГ за три ГОАа "'
АО 340. Затем он «купил участок земли АЛЯ своей собственной 
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школы по сосеАству с храмом АпQллона Ликейского». С кончал

ся он в 322 гоАу АО Р.Х. - nравАа, неизвестно, в какой Аень 

неАели, но, во всяком случае, «ОТ Аавней болезни желуАка» 

(Больш. сов. энu. 111. 327)». 
И вот Н.Н. Суханов первый имел смелость сказать печатно, 

что моя книга «Христос», поАвергаюшая такие свеАения всесто

ронней критике, никак не бунт в исторической науке, а, во вся

ком случае, начало в ней революuии. 

Так именно я и смотрел на этот свойтруАстого самого мо

мента, когАа у меня, еше более триАuати лет назаА, вырисовался 

обший его абрис. Я старался только расшатать старые истори

ческие бастионы с воАруженной на них, виАимо или невиАимо, 

хоругвью «Нерукотворного Спаса» и лишь наметить обшими 

чертами возможность построения на развалинах старой исто

рической крепости (в которой многие и теперь и шут себе заши
ты) новой, осмысленной исторической науки на эволюuионнь1х 
началах, в связи с географией, геофизикой, обшественной пси

хологией, политической экономией, историей материальной 

культуры и со всем вообше современным естествознанием. А 

разработку Аеталей, конечно, могут САелать только специалисты 

по различным отАелам этой сложной области знания. 



Книга Vl 
Из вековых глубин 

ПРЕАИСЛОВИЕ 

После выхоАа четвертой и пятой книг «Христа» сильно увели
чилось число моих сторонников иэ квалифиuированных ученых. 

Иэ их писем я узнаю, что статьи в мою эашиту не раз посыла

лись ими в реАакuии почти всех наших журналов и газет, но по

лучался всегАа оАин и тот же ответ: «ПреЖАевременно. Еше не

известно, чем кончит автор». 

Я вполне понимаю, что при выхоАе первых Авух томов это 

возАержание было самое благоразумное. ТогАа легко было толь

ко напаАать на меня с обычной точки зрения, так как главная моя 

арrументаuия была еше впереАи. И напаАения были Аействитель

но САеланы. Но теперь, когАа остается только ОАИН том, почему 

бы не Аопустить в печать и моих эашитников? ВеАь уже ясно, 

ЧеМ Я «КОНЧу». 

Основное положение мое таково: 

Человеческая культура никогАа не прерывалась и не воз

никала, как птиuа феникс из своего пепла, через несколько 

столетий. Лишь геге~ония ее преемственно перехоАила иэ ОА

ной страны в Аругую по мере того, как успехи техники Аелали 

почву послеАней способной АЛЯ эемлеАельческой обработки, 

соэАавали там пути сообшения, более уАобные АЛЯ распрост

ранения Аобываемых из земли и ВОАЫ проАуктов, чем в преж

ней стране, и вырабатывали способы АЛЯ их технической обра

ботки. При обшем Авижении человечества к лучшему буАуше-
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му-перекочевывал только руковоАЯший uентр, но и прежние стра

ны хотя и отставали от него, но не впаАали в АекаАанс, если их 

климатические и почвенные условия не ухуАшались в Аостаточ

ной степени АЛЯ объяснения этого. Временные катастрофы, ка

ковы землетрясения, вулканические извержения, «ГЛаА, мор и 

·нашествия иноплеменных», произвоАили лишь·временные рас-

стройства в уже созАавшихся географически и технически 

uентрах культуры. 

В связи с этой моей теорией обнаружилось оАно обстоятель

ство, которое поАтверАилось опреАелением времени всех исто

рических Аокументов, соАержаших Аостаточные · астрономиче
ские указания. Начало так называемой «Истории госуАарств и 

· нароАОВ», понимаемой в современном смысле этого слова как 
послеАовательное· nовествование о ·В·заимооtношениях вь!Аilю

шихся л~Nностей с безымен·ными массами, выАеляюшими их из 

себя по закону случайных отклонений от среАней нормы, не за

ХОАИТ Аалеко за эру Аиометиана (284 roA современного нашего 
исt.tисления). Ранее этого момента, с которого и начались связ
ные хронологираванные записи Аеяний отАельных лиu, возмож

на только обезличенная.ипория, т.е. археология, а не «госуАар

ственная история» человечества со ввеАением в нее религиоз

ного, политического, морального И· экономического элементов. 

Причина такого резкого перехоАа от археологии к нашей совре

менной истории, гАе каЖАая глава пестрит собственными име

нами обшественных воЖАей, завоевателей; законоАателей, изоб

ретателей- и мыслиl'елей, открываюших новые горизонты nозна

ния, заключается, очевиАно, в том, что только Аиоклетианом были 
установлены офиuиальные nриАворные летоnисuы из грамоте~ 
ев, большей частью евнухов-иноков (nервичных монахов), кото

рые заnисывали на изобретенной в то время папирусной бумаге 

Аеяния своих властелинов АЛЯ их потомков. При uарских Авор

uах возникли летоnиси, а не в отАаленных пустынях. В уеАинен

ных монастырях nолуграмотные иноки могли nисать летописи 

лишь от Аух·а святого, если не ухоАили в пустыню от той же nри

Аварной Аолжности, и были совсем не-таковы, как оnисано у 

Пушкина в его nоэме о Амитрии Самозванuе. 

Грамотность, ·Конечно, возникла и развилась много ранее Аи

оклетиана, но наnравилась она сначала· на составление nамяток 

Liисто nрактического, большей частью торгового, реuептуально-
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-го и поучительного характеров, а .потом на во.спрои-звеАение 

эпических сказаний и личных фантазий, которые вывоАили на 

сuену только богов Аа сверхчеловеческих героев, в которых пре

·врашались и затерянные АЛЯ нас навсегАа реальные личности того 

Аоисторического r.юАГотовительного времени. Сказка с участи

ем богов и волшебников преАшествовала в .начавшейся ·литера

туре приАворной летописи, которая могла возникнуть лишь при . 
. вошеАшем в обихоА чтении, а АО него не имела Ааже и смысла. А 
без опоры на летописи история нароАов в том виАе, 15акова она 

сушествует теперь, конечно, немыслима. Мыслима только без-. 

личная археология, тем более что и личных имен тогАа не было, 

асушествовали лишь прозвиша. . 
Таково то основное,.что я старался Аоказать АО сих пор, а .на 

вопрос о том, «чем я кончу», теnерь мне очень.легко.ответить, 

В слеАуюшем, сеАьмом, томе «Христа», который буАет и по-. 

слеАним, если уАастся втиснуть в него. весь уже. записанный и 

накопившийся в голове материал, я буАу Аоказывать слеАуюшее. 

Богатый астрономический материал, заключаюшийся в ме

сопотамских клинописях, ясно обнаруживает, что все они при~ 

намежат СреАним векам, а потому nолуисторическим оказыва

ется Ааже и начало среАнеперсиАского uарства времен Хазроя 

Ануширвана (531 ~579). А все, что было ранее его в этой стране, 
каковы АревнеnерсиАское и псевАовавилонское uарства, есть чи

стый миф или прямо историческое неАоразумение. В связи с этим 

и ИНАИйский брамаизм оказывается не Аревним измышлением 

тамошних магов, а переносом туАа из Византии первичного хри

стианства, сохранившегася там почти в nрежнем виАе ВАали от 

руковоАяших uентров человеческой культуры, Аа и ламаизм и кон

фуuианство - отголоски того же хлынувшего на Восток визан

тийского христианства еше более позАней эпохи. 

В записях о кометах, которые я привожу зАесь по найАен

ным в Китае псевАолетоnисям XVII века, читатель найАет первый 
намек на то, что реальная история и этого госуАарства за преАе

лам14 СреАних веков очень похожа на сказку о египетском бе

лом бычке, привеАенную во второй половине этого тома. Всего 

же курьезнее окажется то, что часть ее как буАто вырашена в 

римских, uарьграАских и Ааже в парижских оранжереях и толь

ко переезжена миссионерами, начиная с uитируемых в этом томе 

Майльи и Гvбиля, на берега Гоанго и ЯнАзыАзяна. 
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В первый периоА византийской истории от Аиоклетиана АО. 

Льва Иконобойuа правильной является только приАворная хро

нология, но никак не характеристика умственной и религиозной 

жизни того времени. Христианство того периоАа, который мож

но назвать АИонисианским, было более похоже на современный 

инАусекий брамаизм и соnровоЖАалось теми же самыми вакха
налиями, какие описывают классические писатели. Лев 111 (717-
7 41 ), преАставленный нам византийскими uерковными nисате
лями как иконобоеu, был, в сушности, ИАолобоеu, потому что 

греческое слово икона просто значит изображение. Он разбивал 

не иконы, похожие на наши, а статуи тогАашнего Аионисианского 

классического пантеона, оАновременно и совместно с агаряна

ми, как преАШественниками магометан, начавшихся лишь с Мах

муАа Газни, как я показываю ЭАесь. Это была оАНа и та же рели

гия и в Византии, и в Египте, это был второй периоА эволюuии 

религиозной мысли на Ближнем Востоке. 

Третий периоА евангельского христианства впервые начал

ся с анафемы всем nрежним вероучениям, провозглашенной в 

IX веке нашей эры на константинопольских соборах, непрерыв
но nроАолжавшихся от 869 по 879 roA, во все uарствование Ва
силия 1, основателя МакеАонской Аинастии. И тут-то впервые, 
путем nоАЛогов (к каким охотно прибегают все фанатики, счи
тая свои легкомысленные АогаАки за истину), и бЫло соЭАано 
псевАопервичное христианство по образу и nоАобию современ

ного православного, которое и заменило собой в наших преА

ставлениях прежнее классическое Аионисианство АОИАолобор

ческого периоАа. 

Эта фантазия и препоАается в современных учебниках uер

ковной истории. Лишь при uape Василии 1 первичная вакхиче
ская, но уже забытая в периоА иАолоборчества, литургия Васи

лия Великого поАМенена была той, какую мы имеем теперь поА 

его именем. Установителем ее Аействительно был Василий, АЗ 

только не тот. А nотом, еше позАнее, были написаны разными 

лиuами многотомные сочинения от имени того же Василия Ве

ликого или Иоанна Златоуста, Григория Великого и Аругих «Стол

Пов христианской uеркви », которые мы теперь считаем за их про

извеАения. 

Само собой понятно, что и эти мои вывоАы буАут Аоказы

ваться астрономически и Аетально мотивироваться критическим 
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разбором наших первоисточников в связи с эволюuией естество

знания, техники и искусств. 

Таков буАет конеu моего исслеАования, узнать который так 

желают некоторые раньше Аействительного конuа моей работы. 

Из тех статей о «Христе», которым все-таки уАалось попасть 

в печать в минувшем гоАу, поА флагом полемики со мной, обра

шает на себя внимание во многих отношениях только статья М. 

Аанана в N!! 8 «Литературной газеты» (18 июня 1919 г.), изАаю
шейся в Москве. 

Она очень (и притом несправемиво) критикует филологи

ческую часть моей работы, но оканчивается Ааже слишком лест

ными АЛЯ меня словами: 

«Если вычесть из труАа Н.А. Морозова сомнительной uенно

сти лингвистические упражнения и преАоставить спеuам про

верку его астральных теоретических вывоАов, то остается еше 

ОАИН момент в его научном творчестве, 1:1а котором нам зАесь 

необхоАимо вкратuе остановиться. Это остро выАвигаемый ав

тором вопрос о том, так ли стара наша история культуры, как 

нам сообшает об этом историческая наука. При этом Морозов 

талантливостью изложения, обилием привоАимого им материа

ла и заостренностью проблемы приковывает к своей работе уси

ленное внимание. Этому обострению чрезвычайно интересного 

вопроса помогают, как это ни покажется параАоксальным, Ааже 

и Аопушенные автором ошибки. В этом мы виАим огромную за

слугу колоссального труАа Н.А. Морозова. Он Авигает мысль впе

реА и заставляет проверить исстари сложившиеся религиозные 

и научные Аогмы». 

Я привожу эти лестные АЛЯ меня строки только АЛЯ того, что

бы читатель не принял статью Аанана за сrлошное пориuание, и 

теперь прямо перехожу к его филологической критике, которая, 

в сушности, Аает только корректурные поправки. Вот ее наибо

лее яркий образчик: 

«Мне не хотелось бы огорчать автора, - говорит М. Аа

нан, - но я Аолжен категорически заявить, что АиАона не обо

значает по-еврейски се их суАьЯ». Тот гебраист, который снабАил 

Морозова такими «знаниями» еврейского языка, либо невеЖАа, 

либо, еше хуже, неАостойно поАшутил НаА нашим ученым». 
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Я не бу~.у спорить с М: Аананом по суШесtву, но могу в Аан

ном случае только уверить моего уважаемого критика, что его 

пре.~~;положение, буАТО тут КТО•ТО ПОИЗАеВаЛеЯ НаА Моей НеКОМ" 

петентностью в Аревнееврейском языке, неправильно. КаЖАый 

nеревоА сомнительного АЛЯ меня еврейского слова я проверял 

сначала Поеврейско-русскому словарю Штернберг а, а если в нем 
не нахоАилось точного и ясноrо значения, то· обрашался к анг

Лийской книге «The Eпglish versioп ofthe polyglot BiЬie», гАе ОАИН 
из ученейших английских гебра11стов, Grudeп, Аал объяснение 
смЬ1сла ·всех еврейских и хамейских имен, уnотребляюшИхся в 

Библии. 

В Аанном случае, не виАя самАостаточно осмысленного зна

чения АЛЯ АиАоны ни в греческом, ни в латинском языках, я об

ратился к еврейскому, убеАившись, что множество классических 

имен были явно взяты из него·(как это виАно и из спеuиального 

сло·варя, составленного талантливым, ·но, к сожалению, малоиз

весtным гебраистом и в то же время классиком, Б. Топоровским, 

nриложен н ого в конuе этой книги)*. Первоначальным еврейс-

. ким корнем этого имени я счел .t\OAИt т.е. возлюбленная, сnри
бавкой окончания Н, как это nостоянно бывает в библейских 

именах АЛЯ обозначения прилагательного их смысла. Так я и nе

ревел бы это имя значением «ВОзлюбленнаЯ», если бы положил

ся на свое, а· не на чужое знание еврейскогd языка, которое я 

считал бесконечно лучшим, чем мое. Обратившись АЛЯ nровер

ки своих соображений к круАеновской «Concordance to the BiЬie», 
я·увиАел, что там совершенно оАинаковое по корню· с АиАоной 

слово АыАан (МН) перевеАено «ИХ суАьЯ» (their judge), от корня 
АН суАья, как может убеАиться и сам М. Аанан, заглянув в «The 
English version ofthe polyglot BiЬie», при котором приложен кру
Аеновсi<ий словарь. Это значение я и Аал вместо более· мне нра

ви'вшегося «ВоЗлюбленная». Таким образом, «невеЖАой, кото
рый снабАил меня таким знанием еврейского языка», является 

ОАИН из авторитетнейших английских гебраистов. 

В tаком же роАе я мог бы ответить и на все' остальные линг

вистИческие замечания как Аоброжелательного ко мне .t\анана, 

так и Аругих неАоброжелательных критиков. Все онИ говорили о 

моей «некомпетентности перевоАить еврейские 11мена», чтобы 

• Благодаря сильно разросшемуел объему этого тома словарь 
Б. Топоровекого пришлось отложить до седьмого тома. 
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хрть этим способом ладкосить доверие к моим обшим выводам. 

относите,\ьно молодости нашей культуры и относительно гео

физической и климатологической осмысленности реальной ис

тории человечества. Но каЖАый раз оказывалось, что мои кри

тики обвиняли nод моим именем ·в невежестве или того же уче

ного cneua по халдейской и еврейской литературе ~ Крудена, 
или какую-либо из других филологических знаменитостей, а на 

еврейские слова, которые переводил я сам, не было, насколько 

помню, еше ни одного замечания. 

Интереснее же всего тут следуюший факт. Вот, например, 

тот же М. Аанан говорит далее: 

~Я должен категорически заявить, что словоди .. юна не 
означает посеврейски «ИХ судья». 

~ Но что же оно в та.ком случае означает? ~ спрашив<;1ю я .. 
Автор молчит, все другие возражатели тоже молчат. 

- Но неужели, -.спрашиваю я, .:...... АЛЯ ученого филолога
щ:следователя, особенно же спеuиалиста по древнееврейсt<ому 

языку, при встрече с каЖАым словом, значения котррого нет в 

словаре Штернберга., наилучшая и даже единственная поза :
пожизненный столбняк? 

И если я первый вышел из этого столбняка и, по неопытнос

ТI'I, заговорил на древнееврейском языке косноязычно, .то. обя

занность спеuиалистов по этому предмету не только указать на 

мое кщ:ноязычие, но и дать наАЛежаший перевод, а не оставать

ся и не оставлять читателя, отбросив мое объяснение, по~преж

нему в. пожизненном столбняке. Ведь в такой позе млеко не уй

дешь в науке! 

Только об этом я и прошу будуших критиков филологиче

ской части моей работы и думаю, что имею на то право. 

Исключительно большая величина этого шестого тома «Хри

ста» обусловилась тем, что необходимо было внести в него и 

критику магометанских первоисточников, и критику египет

ской хронологии uеликом. Но все же мне не удалось здесь дать 

достаточно полного обзора египетских документов, име.юших

ся в моем распоряжении. Астрономические доказательства 

позднего времени демотического письма пришлось мне очень 

сократить, отнеся разбор некоторых очень важных АЛЯ подтверж

дения моей хронологии астрологических документов в седь

Мой том, где мне буА.ет удобно представить их в связи с ана-
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логичными им клиноnисями, тоже нереАко Ааюшими эпоху кре

стовых nохоАов вместо nриnисываемой им незаnамятной Арев

ности. 

Особенно жаль было мне отклЗАывать опубликование моих 

обстоятельных вычислений времени эфемерИАЫ, найАенной 8 

Египте Генри Стобартом в 1854 гоАу и оnубликованной Бруг
шем в 1856 гоАу в его книге «Nouvelles recherches sur la divisioп 
de l'annee egyptienne suivie d'un memoire sur les observations 
planetaires consignees dans quatre taЬiettes egyptiennes en ecriture 
demotique», которые при обстоятельном разборе ясно nоказыва
ют, что они преАставляют вычисления, сАеланные уже 8 XVII веке 
нашей эры, вnлоть АО 1682 roAa, т.е. nочти в то же время, кото
рое Аал и разобранный в этом томе фивекий гороскоn, найАен
ный Бругшем в 1857 roAy и nоказавший мя себя 1682 roA. 

СовпЗАение поразительное, и оно увеличиваете& еше тем, 

что и среАи клинописей, найАенных 8 Месопотамии, есть такие 

же эфемериАы и nочти такой же поЗАНей эпохи. 

Считаю нужным также ответить ЗАесь печатно и на частный 

вопрос оАного из моих читателей, пытавшихся применить к сво
им работам мою таблиuу XV (стр. 69 четвертого тома •Христа»). 

•Что значит,- спрашивает он,- начаЛьная эпоха планет?» 
Начальной эпохой Меркурия я назвал верхнее соеАинение 

Меркурия с Солнuем на 20 января 1900 roAa, как оно вычисля-
ется по среАним оборотам этой планеты (хотя благоАаря боль
шому эксuентриситету его орбиты он в это время и не Аошел 

еше АО верхнего соеАинения). От этого момента всnять и НЗАО 

вычислять его nрежние положения в земных сутках как еАини

uах времени. А поnятное отсчитывание Аает nопятные же и ос

татки от nолных синоАических оборотов nланет, и nотому в nри
мерах такого вычисления, Аанных на 70-71 страниuах IV тома 
«Христа», наАо nривоАить такие остатки к прямым, вычитая их 

из nолного синоАического оборота Меркурия в 115,87 ..• АНей. 
Аналогичное наАо сказать и о Венере, начальной эпохой ко

торой я назвал ее реальное соеАинение с Солнuем 8 сентября 
1899 roAa и отсчитывал ее полные синоАИческие обороты также 
вспять. 

Затем еше ОАНО замечание. 

Мне говорили и Ааже не раз: если наши материалы по Арев

ней истории и Ааже по СреАним векам так переполнены ПОА-
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ложными Аокументами, то как же отличить историческую Аей

ствительность от фантазии? 

Но nреАЛагать такой воnрос может только тот, кто не отнес

ся внимательно к моему исслеАованию. ВеАь сам же я Ааю везАе 

на.&ежный критерий. Не раз я говорил, что если в Аокументе уnо

минаются вычислимые небесные явления, вроАе солнечных и 

лунных затмений, или гороскоnические заnиси, то вычисление 

их сейчас же обнаруживает Аостоверность или неАостоверность 

Аокумента и Ааже устанавливает время, когАа он составлен. Если 

же астрономических указаний в Аокументе нет, то Аостоверност'ь 

или неАостоверность его обнаруживается из его сравнения с та

кими, ГАе имеются астрономические поАтверЖАения. А обшей 

основной проверкой служит теория непрерывной эволюuии че

ловеческой культуры, устанавливаюшаяся на основании астро

номического хронологирования Аокументов и по Аругим есте

ственнонаучным соображениям. 

Конечно, всякий Ааже самый Аобросовестный и неповреж

Аенный переписчиками манускрипт есть лишь ОАностороннее 

изображение Аействительности. Несколько таких Аокументов, 

если они не пересказы с ОАно·го .и того же, похожи на фотогра

фические снимки то~ же самой местности, снятой с разных то

чек зрения. Сфотографируйте какой-нибуАь сложный ланАшафт 

с нескольких пунктов - сnереАи, сзаАи, с боков - и вы не ска

жете беэ серьезного изучения его Аеталей, что это оАна и та же 

местность. Так и в исторических оnисаниях, САеланных незави" 

симо Аруг от Аруга и особенно авторами различных воззрений 

или наuиональноСтей. 

0Анако всякий Аокумент- искренен он или поАЛожен.- есть 

сам по себе исторический факт и становится нашим руковоАите

лем, как только мы установили его время и место. Он характе

ризует психическое состояние и уровень культуры люАей свое

го времени_ ПоАобно тому как геолог восстановляет по ОАному 

окаменелому зубу тиn и образ жизни невеАомого животного, 

так и историк, на основании выАвигаемой мной эволюuионной 

неnрерывности человеческой культуры, может по оАному клоч

ку Аревнего манускрипта оnреАелить время, местность и со

стояние культуры того времени, когАа он писан, хотя бы на нем 

и не было никакой Аатировки. 
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А без этого критерия получается вместо истории лишь хаос 

ничем не связанных клочьев. 

При чтении моего исслеАования читатель.никогАа не Аол

жен забывать его основного положения, которым обусловлива

ются все Аетали: культура распространялась, распространяется 

и буАет распространяться всеrА.а из культурных местностеd в 

некультурные, а не наоборот. В Аревности она Аолжна была ИАТИ 

из плоАороАной Аолины Нила в аравийские nустыни, а не из ара

вийских пустынь в плоАороАную Аолину Нила, из UapьrpaAa с 
берегов Босфора к .Мертвому морю Палестины, а не от Мертво~ 

го мqря Палестины в Uарьград на Босфор. В СреАние в~ка, когАа 

развилось парусно~ мореплаван1.1е, культура, как материальная, 

rак 1'1. умственная, АО~жна была распространяться из и3резанной 

морскими зали~ами и орошенной многочисленными реками Ев

ропы, преАназнаЧенной самой прироАой быть рассЗАником куль
тур~, на.азиатский Восток,· менее присnособленный к иниuиа
тив,н.<>й роли в этом отношении, а не с аз\1\аtского Востока в Ев
роnу, какболее его приспособленную к культуре. 

8 СВЯЗИ С ЭТИМ Н~ХОАИТСЯ И ВТОрое МОе ОСНОВНОе ПОЛОЖеНИе, 
о котором я уже говорил в начале этого преАисловия: там, ГАе 

. . : : . 
прирсма за историческиiii периоА резко не изменялась, не пр~-

рь•валась и культура, а тоЛько гегемония ее перехоАИла в А.ругие 
местности по мере того, как развитие техники Аелало их более 
блаГоприятными с точки зрения обшественноiii экономики. При 

этоМ ::~волЮuИя культуры шла не плавно, а порывами, из которых 

на памЯi'и человечества остаются три, сменявшиеся периоАами 
сравнительного успокоения. Первый порыв был так называемое · 
«8еликое переселение нароАОВ» в IV-V веках нашей эры, кото
рое· мы не Аолжны рассматривать как переселения всей массы· 

населения в Аруrие места, а только как переселения госnОАство

вавших слоев, что вызвало образование крупных теократических 

. империй. Второй порыв ·был так называемые «Крестовые пoxo
Abtt~ XI-XII веков, понимаемые в том смысле, как это Аано мной 
в пятом томе. И наконеu, третий nорыв начался в конuе XVIII 
века и, вероятно, закончится в половине ХХ - периоА обше

ственных революuий, после которого можно ожиАать опять около 

nолутысячелетия плавного, спокойного развития человеческой 

жизни и мысли. 
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Таковы основные тезисы этого моего исслеАования. Указы

вать мне, как это АО сих пор только и Аелали, на разные мелкие и 

неизбежные при такой большой работе просчеты, гАе мне ОАНО

му прихоАилось бороться против всех, конечно,. можно и Аолж

но, но выставлять частные возражения, вместо поправок и улуч

шений всей работы, за опровержение только что формулирован

ных зАесь ее основных реалистических положений может только 

мистик или фантазер или -много хуже! -жалкий буквоеА, а не 

мысляший и всесторонне образованный историк человеческой 

жизни и культуры. 



Книга Vll 

Великая Ромея - первыЯ светоч 

ереАневековой куль туры 

ПРЕL\.ИСЛОВИЕ 

Основная задача этой моей большой работы была: согласо
вать исторические науки с естествознанием и обнаружить об

шие законы психического развития человечества на основе эво

люuии материальной культуры, в основе которой, в свою очередь, 

лежит постепенное усовершенствование орудий умственной и 

физической деятельности людей. 

Меня часто спрашивают: почему я дал такой своей работе 

малоподходяшее (по их мнению) название ((Христос», когда сам 

же я доказываю везде, что евангельский Христос, преврашав

ший воду в вино, воскрешавший умерших, от которых ((уже смер

дило», и ходивший по водам, как по суше,- есть простой про

дукт воображения первых сентиментальных средневековых ро

манистов и что истинным основателем христианской религии 

был византийский Великий Uарь (по-полугречески - Василий 

Великий), по-видимому, тождественный с императором Юлиа

ном Философом, а не мо~ах, каким его рисуют ((Жит.ия свя

тых». 

Но задавать такой вопрос могут только те, которые совер

шенно не знак:>т значения слова ((Христос», как оно понимается 

теологами и должно пониматься всяким образованным челове

ком. 
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Слово «Христос» (Xntcrtocr) значит просто «посвяшенный в 
тайны высших знаний» (посвяшенник, помазанник), а Иисус Хри
стос значит просто Иисус Помазанник. Не признавать сушество

вания в СреАние века «Помазанников» из-за того только, что ми

фический евангельский Иисус получил чин помазанника, -это 

то же, что не признавать сушествования капитанов из-за того, 

что Жюль Верн написал роман, в котором главным героем явля

ется вымышленный им капитан Гаттерас, или отвергать сушество

вание гороАа Полтавы из-за того, чт~ Котляревский написал пье

су, в которой главная героиня Наталка Полтавка никогАа не су

шествовала. 

А если мне скажут, что слово «Христос» в вульгарном упот

реблении уже слилось с именем евангельского Иисуса и что бла

гоАаря этому мою книгу могут купить и веруюшие в «евангель

ского Христа», хоАившего по воАам и претворявшего воАу в вино, 

то я отвечу: тем лучше, пусть и они ознакомятся с серьезными 

преАставлениями об этом преАмете. В научной же области слия

ния обоих имен никогАа не было, и Ааже в этой самой моей ра

боте я uитирую книгу Робертсона «Языческие Христы»*, самое 

название которой показывает, что в науке и АО меня слово «Хри

стос» постоянно употреблялось в своем обшем смысле не толь

ко в греческой, но и в европейской литературе. Пора перейти к 

такому употреблению и вообше. Это все я говорил уже в пре

Аисловии к первому тому моей работы, так что не понимать смыс

ла ее названия могут лишь те, кто не читал не только ее соАержа

ния, но Ааже и первого преАисловия к ней. 

Название моей книги просто значит «Посвяшенный», т.е. 

это- история умственной культуры посвяшеннического пери

оАа, а потому и о мифическом посвяшеннике Иисусе в ней го

ворится лишь по временам, поскольку прихоАится останавливать

·СЯ на отражении в евангелиях психической эволюuии христиан

ских нароАов . 
. Основная же uель моей работы, как я уже сказал, была со

гласовать исторические науки с естественными, установив преж

Ае всего научную хронологию взамен сушествовавшей АО сих пор 

скалигеровской. При этом Аля критического разбора излагае

мых в наших первоисточниках сообшений употреблены были 

МНОЙ ШеСТЬ МеТОАОВ. 

• Христос.- Т. IV.- С. 697. 

18• 
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1) Астрономический м~тод- .мя определения времени па
мятников древности, содержаших достаточные астрономически~ 

указания в виде nланетных сочетаний, солнечных и лунных за

тмений и появления комет. Результат исследования этим мето

дом, захватываюший более 200 документов, получился порази
тельным: подтвердились все записи греческих и латинских авто

ров, описываюших вычислимые астрономические явления после 

402 года нашей эры, и, наоборот, все относимые к более ранне
му времени записи о затмениях, планетных сочетаниях и коме

тах (последние я сравнивал с записями найденных в Китае лето
nисей Ше-Ке и Ма-Туань-Линь, а сочетания планет вычислял сам) 

не подтвердились и nривели к датам несравненно более поздним, 

чем они считались. То же самое случилось с клинописными аст

рономическими записями в Месопотамии и с идеографическ.и

ми в Китае. От древности далее начала нашей эры не осталось 

ничего. 

2) Геофизический метод- состояший в рассмотрении того, 

возможны ли те или иные круnные историко-культурные факты, 

о которых нам сообшают древние авторы, nри данных геогра

фических, ГеОЛОГИЧеСКИХ И КЛИМаТИЧеСКИХ УСЛОВИЯХ указываеМОЙ 
местности. И этот метод дал тоже отриuательные результаты до 

начала нашей эры. Так, например, геологические условия окре

стностей nолуострова Uyp (где nомешают город Uyp, т.е. Uарь, 
nо-гречески - Тир)· показывают физическую невозможность 

образования тут, да и на всем Сирийском берегу от Яффы до 

Анатолии, какой-либо закрытой от ветров или вообше удобной 

.мя круnного мореплавания гавани. Значит, и uентра мореход

ства здесь не могло быть, а только в Uарьграде. Точно так же и 

гора Синай, никогда не бывшая вулканом, не nоАХодит .мя мес

та законодательства Моисея на огнедышашей горе. 

3) Материально-культурный метод - показщJаюший uel\e,.. 
сообразность многих сообшений древней истории при сопос

тавлении их с историей эволюuии орудий nроизводства и с со

стоянием тогдашней техники; такова, наnример, nостройка Со

ломонова храма в глубине Палестины до начала нашей эры и 

т.д., и т.д. 

4) Этико-nсихологический метод- состщ1ший в исследова
нии того, возможно ли допустить, чтоб те или другие крупные 

литературные или научные nроизведения, nриписываемые древ-
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ности, могли возникнvть на той стаАии моральной и мыслитель

ной ЭВОЛЮUИИ, на КОТОрой НаХОАИЛСЯ ТОГАа·АаННЫЙ нарОА . 
. 5) Статистический метоА- состояший в сопоставлении Аруг 

с Аругам многократно повторяюшихся явлений и в обработке их 
Аеталей с точки зрения теории вероятностей; Образчиком этого 

метоАа служит излагаемое (в Vl томе) сопоставление роАослов
ной Ра-Мессу 11 с роАословной евангельского Христа. 

б) Лингвистический метоА, особенно выявление смысла соб

ственных имен, - который часто с поразительной ясностью вы

рисовывает мифичность всего рассказа. Возьмем хотя бы начало 

библейской книги Бытие: «Супруга ААама Ева роАила ему Ка и на и 

Авеля, и Каин убил Авеля». По внешности это вполне исторично, 

а nеревеАите зАесь собственные имена по их смыслу, и выйАет: 

«Жизнь, супруга Человека, роАила ему ТруА и ОтАых, и ТруА убил 

ОтАЫЮ>. Вместо историчности обнаружилась амегоричность. И 

такими курьезами полна вся Аревняя история. 

Всякая наука пользуется отАельными фактами лишь как ма

териалом АЛЯ вывоАа из них обших законов, объясняюших эти 

факты. Значит, и история в ее обычном чисто описательном 

состоянии не есть еше наука, а лишь материал АЛЯ науки. Только в 

1857-1861 гоАах знаменитый английский историк Генри Бокль 
первый начал ПОАВОАить п~ть человеческой культуры на земной 

поверхности поА опреАеленные законы, а затем марксисты взя

лись за осмысление исторического проuесса, объясняя события 

законами Аиалектического материализма. А Аиалектический за

кон не есть простая смена тезисов и антитезисов, поАобно кача

ниям маятника, все время остаюшегося на своем месте; он более 

похоАит на течение реки, в котором струя уАаряется сначала в 

ОАИН берег, затем отбрасывается им по инерuии к Аругаму и по

том обратно, приt>.авая этим всему руслу змеистый ВИА, пока река 

не впаАет наконеu в море. 

Так точно и человечество, после каЖАого перехоАа от тези

са к антитезису и обратно, обязательно перехоАит к более высо

кому СОСТОЯНИЮ, И ЭТО еСТЬ ОСНОВНОЙ ЗаКОН ЭВОЛЮUИИ. !:J.o СИХ 
пор противоречило ему укоренившееся у нас ложное преАставле

ние о АекаАансах и ренессансах человеческих культур, превра

шавшее исторический проuесс во что-то вроАе качаний маятника 

на ОАНОМ месте. Таково, например, сушествуюшее АО сих пор преА

ставление о нескольких повторных римских империях: римской 
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империи Ромула и Рема, римской империи Юлия Uезаря и Окта

вина Августа, римской империи Константи.на и, наконеu, рим

ской империи Карла Великого. Таковы же наши ложные преАстав

ления о сушествовании староперсиАского, среАнеперсиАского и 

новоперсиАского uарств, все на тех же основаниях, таковы наши 

ложные преАставления о сушествовании четырех повторных пе

риоАов ассиро-вавилонской культуры, сопровоЖАавшихся, как и 

преАшествовавшие, промежуточными АекаАансами, и т.А. 

С этой точки зрения и теперь, после головокружительных ус

пехов нашей техники, пришлось бы ЖАать стремительного ОАича

ния всех наших культурных нароАов АЛЯ того, чтобы через несколь

ко столетий или Ааже тысячелетий возроАиться снова. Но вот все 

мое настояшее исслеАование показывает, что эти смены АекаАан

сов и ренессансов__,. просто волшебная сказка, возникшая вслеА

ствие того, •по те же самые старинные империи и культуры, опи

санные вариантно разными историками на разных языках и с 

разных точек зрения, распались в умах историков, благоАаря 

отсутствию обшей хронологии и обшей номенклатуры местно

стей и Аеятелей на послеАовательныЕ! ряАы разноместных и раз

новременных культур, нарушая тот обший закон Аиалектиче

ского процесса, по которому раз пережитые формы истори

ческого бытия более не возврашаются. 

Астрономическая проверка исторической хронологии, про

извеАенная в преАшествовавших томах, показала нам Аостаточ

но, что все эти зияюшие противоречия основному эволюционно

Аиалектическому процессу - простые неАоразумения, основан

ные на ошибках хронологии и апперцепционных преАставлениях 

разноплеменных хроникеров о тех же самых событиях и исто

рических Аеятелях. Аа и все наши остальные метоАы проверки 

показали, что ни на оАно ереАневековое сообшение нельзя смот

реть как на фотографию Аействительности, а скорее как tia ее 
тенАенциозное искажение, вроАе тех многочисленных среАне~ 

вековых рисунков, которые изображают, например, Ааже пре

красно виАимые всеми кометы вроАе пылаюших головней или 

настояших мечей и шпаг (Ааже с рукоятками АЛЯ их уАобного 

Аержания невиАимой, а иногАа и виАимой небесной рукой). 
Вот почему читатель не Аолжен уАивляться и тому, что, отож

Аествив в первом томе основателя христианской uеркви с четьи• 
минейским Великим Uарем (Василием- по-гречески), я отоЖАе-



ЧЕТЫРЕ ВСТРЕЧИ 551 

ствляю зАесь и самого «Великого Uаря» с Аействительно великим 

uарем того же времени - Юлианом Философом и что, отоЖАе

ствив сначала АлексанАр.а МакеАонского с АлексанАром Севером, 

я зАесь уже и их обоих пытаюсь отоЖАествить с тем же Юлианом. 

ВеАь все сказания о них нахоАятся на уровне ничем не проверен

ных слухов. 

Скажу также несколько слов и об отголосках, произвеАенных в 

·литературе моей книгой в послеАнем гоАу. 

Неосновательность критики тов. Сергеева в N!~ 3-4 «Мирове
Аения» за 1. 931 ГОА я уже Аостаточно показал в напутственном к 
ней «Письме в реАакuию», напечатанном в той же книжке. А что 

касается АО статьи «Das Altertum- ein Trugblld» («д.ревний мир
мираж»), помешенной К. Филипповым в KUinische lllustrierte Zeitung 
(от 1 апреля 1932 гоАа), то она очень хорошо резюмирует мои ос
новные вывоАы, причем автор прибавляет и ряА новых фактов, поА

тверЖАаюших их. 

Так, он утвержАает, меЖАу прочим, на основании архивных 

Аокументов, что Троянекая война не была известна АО «разру

шения Трои каталонuами», описанного в хронике лично присут

ствовавшего при этом каталонuа Мунтанера, в Xlll веке, причем 
героиней являетсSI не Елена, а Арсена, т.е. Ирина, и что весь Тро

янекий эпос выработан в ЗапаАной Европе на основании этих 

Мунтанеровых рассказов, разработанных сначала трувером Бе

нуа-Ае-Сен-Мор и переработанных потом КонраАом Вюртбург

ским, и что ни ОАИН из компиляторов «ИлиаАЫ» и «0Аиссеи», 

живших АО рассвета эпохи ВозрожАения, не знает сказаний Го

мера такими, как они являются у нас теперь, и Ааже сам Гомер, 

по-гречески - Омер (Oj.tepo~), - не кто иной, как трувер, граф 

Сент-Омер, фламанАский феоАал, живший в офранuузившейся 

в XII-XIV веках (со времени крестовых похоАов) Греuии, и что 
-он впервые написал «ИлиаАу» на своем роАном старофранuуз

ском языке, после чего братья ХалкоконАиласы перевели ее на 

греческий в позАнюю эпоху Гуманизма. 

Автор указывает Аалее, что из псевАоАревних классических 

писателей Валерий Флакк, относимый к 63 гоАу нашей эры, был 
выАуман на самом Аеле ПоАжио Браччнолини и опубликован им 

ОКОЛО 1430 ГОАа; КВИНТ Энний, ОТНОСИМЫЙ К 329 ГОАУ АО начала 
нашей эры, написан итальянuем Мерула около 1 500 гоАа; бас
нописеu ФеАр, относимый к началу нашего летоисчисления, -
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итальянцем Перопи в XVI веке; ОвиАий- Сабинусом около 1480 
roAa; сатирик Турнус - Бальзаком в 1 650 гоАу; Кальпурний -
ПоАжио Браччнолини в 1420 гоАу, и этим же знаменитым апок
рифистом написаны Тацит и Валерий Максимус в XV веке. Пет
роний был составлен тем же ПоАЖио в сотруАничестве с фран

цузом НоАо, а псевАоАревнеримская газета «Acta Diurna» напи
сана итальянцем Ригизио в 1615 гоАу. Виргилий, по новейшим 
изысканиям, был библиотекарем Карла Великого (800 ГОА нашей 
эры), и весь Аристотель, по обстоятельному иссле.Аованию проф. 
Лео Винера, был выработан в КорАавеком университете маври

танскими и остготскими учеными. 

Точно так же- и относительно произвеАений классическо

го искусства, какими главным образом являются статуи и сосу

АЫ, по самой своей стойкой прироАе особенно легко перебрасы

ваемые в какую угоАно глубокую Аревность. Многие скульпторы, 

в: том числе ~икель АнАЖело и Аонателли, сначала зарывали свои 

статуи в саАу, а затем как бы случайно нахоАили их в присутствии 

Аругих и выАавали за Аревние, и лишь после громкого успеха сво

их псевАонахоАок они стали Аелать скульптурные произвеАения 

и от своего имени. 

В заключение всего автор статьи показывает, что о мифич

ности всей истории человечества АО начала Византийской импе

рии, т.е. АО IV века нашей эры, уже говорилось и АО меня. Так, 
профессор Саламенекого университета Ае Арсилла (de Arcilla) 
еше в XVI веке оnубликовал АВе свои работы «Programma Historiae 
Universalis>> и «Divinae Florae Historicae», гАе Аоказывал, что вся 
Аревняя история сочинена в СреАние века, и к тем же вывомм 

пришел иезуитский историк и археолог Жан ГарАуин (J. Hardouin, 
1 646-1724), считавший классическую литературу за произвеАе
ния монастерионцев nреАшествовавшего ему XVI века. И мже в то 
самое время, когАа я обрабатывал в тишине Шлиссельбургской кре

пости свои вывоАы о том, что вся Аревняя история - мираж, не

мецкий nриват-Аоцент Роберт Бамауф написал в 1902-1903 
гоАах книгу «История и критика», гАе. на основании чисто фило

логических соображений Аоказывал, что не только Аревняя, но 

Ааже и ранняя ереАневековая история - фальсификация эпохи 

ВозрожАения и послеАуюших за ней веков. 

С ответом К. Филиппову (а поА его именем, в сушности, мне, 

хотя обо мне оба автора не упоминают) выстуnил в N2 15 того же 
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KOinische lllustrirte Zeitung от 15 апреля 1932 гоАа Paul Zeelhoff, 
но слабость его АОВОАов служит только лучшим поАтверЖАением 

верности излагаемых мной вывоАов. Не имея возможности от

вергать nоАЛожность большинства классических nроизвеАений, он 

только говорит, что это еше не Аоказательство поАЛожности их 

всех. Останавливаясь, наnример, на том факте, что Колизей не 

уnоминаете~ не только у классиков, но Ааже и в СреАние века, 

Зельгоф не нахоАит ничего лучшего, как сказать, что у них же не 

упоминается и об острове Рюгене, а слеАует ли из этого, что его 

тог м. не было? 

Но из этого слеАует, ответим мы ему, только то, что на Рюге

не тогАа не было ничеГо замечательного. А можно ли сказать, 

что и Колизей в СреАние века был самым обычным строением, 

на которое никто не обрашал внимания~ 

Наоборот: он был бы Аивом того времени. Значит, и не упо

минается он Аействительно лишь nотому, что был выстроен пос

ле СреАних веков, на папский юбилей в 1000 гоАу. 
Такие возражения Аоказывают только полное бессилие воз

ражаюшего. 



ВСТРЕЧА ЧЕТВЕРТАЯ, 

В БАРВИХЕ 



Через месяц началась война. На фронт С.А. Стебакона не 
взяли, так как из-за перенесенной в детстве болезнJ1 он был 
физически непригоден к военной службе, а вместе с институ
том, в котором он преподавал математику, отправили в Сред
нюю Азию. Николай Александрович жил в это время в Борке, 
и они время от времени обменивались письмами. После вой
ны молодой человек вернулся в Москву и через некоторое 

время получил от Морозова письмо. Там сообщалось, что зиму 
1945/46 года он с Ксенией Алексеевной собирается провес
ти в санатории •Барвиха• в ожидании московской кварти
ры, так как их ленинградская стала необитаемой после бом
бежек. Супруги приглашали Сергея Александровича навес
тить их в санатории. 

Эта зима была очень неудачна для Николая Александро
вича. Он трижды тяжело болел, и каждый раз врачи счита
ли, что близится роковой конец. Он был весь исколот введе
нием сердечных лекарств, слаб до невероятия, но по-прежне
му ни на что не жаловался, и нельзя было узнать, что он 
думает, так как он не только не выражал ниi<аких грустных 

мыслей, но уверял всех, что чувствует себя хорошо. Но это 
было не так. Как потом рассказывала Ксения Алексеевна, 
однажды, когда она одна сидела у изголовья мужа, он, под

няв на нее глаза, без всякой горечи в голосе сказал: •И Не
красов тоже медленно умирал•. 

Но это было исключение. Обычно он с доброй улыбкой 
и ясным взглядом мягким тихим голосом говорил не о себе, 
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не о своих недугах, а с увлечением рассказывал о Барке, о 
Волге, о предстоящей летом поездке в родные места. 

Сергей Александрович несколько раз приезжал к ним, и 
когда здоровье не позволяло Николаю Ал~ксандровичу мно
го говорить, гость беседовал с Ксенией Алексеевной, кото
рая поведала ему об их жизни в Барке во время войны. 

Она рассказала о юбилее Николая Александровича. В Ба
рок тогда съехалось много гостей. Это были видные деятели 
науки, культуры, близкие знакомые. За обеденным столом 
шли интереснейшие оживленные беседы о литературе, ис
кусстве, науке, о текущих событиях. В них участвовали ака
демики Тарле, Орбели, Шмидт, профессора Ланг, Вольфко
вич, артист Качалов и др. 

Гости совершили небольтую поездку по водохранилищу 
и Волге на катере. Николай Александрович не переставал, 
будто впервые видел, восхищаться Волгой, живописными бе
регами, с увлечением рассказывал о городах и деревнях. Вы

зывали удивление его исключительная память, его обширные 
знания природы этих мест и различных исторических фак
тов, о которых не прочтешь, пожалуй, ни в каких книгах. 

В Барок они вернулись к вечернему чаю. В уютной сто
ловой их ожидал кипящий самовар. Было заметно, что от пу
тешествия Николай Александрович устал, говорил мало. Од

нако чувствовалась его удовлетворенность обстановкой лю
бимого дома, где все ему дорого, близко. 

Затем гости вместе с хозяевами направились в центр при
усадебного парка - к тому месту, где была захоронена лю
бимая лошадь отца Морозова. Вечером в гостиной музици
ровали - Ксения Алексеевна, гости, в частности, семья ака
демика В.Л. Комарова; Качалов декламировал ... 

Однажды, когда Стебаков так беседовал с Ксений Алек
сеевной, в Барвиху приехал секретарь Отделения ·химии АН, 
к которому совсем недавно был приписан Н.А. Морозов, Се
мен Исаакович Вольфкович. Он был очень дружен с Нико
лаем Александровичем уже на протяжении восьми лет. 

Будучи с 1939 года заместителем академика-секретаря 
Отделения химических наук Академии наук СССР, которое 
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возглавлял тогда академик-секретарь А. Н. Бах, товарищ Мо
розова по революционной деятельности, С.И. Вольфкович 
передко общался с Николаем Александровичем по научным 
и организационным вопросам. Разумеется, он стремился ока

зывать своему старшему коллеге максимальное внимание и 

содействие - доставал для него интересовавшие его новые 
книги, составляЛ ему некоторые научные справки, помогал 

его встречам или переписке с другими учеными, не раз наве

щал его дома и в санаториях. Его всегда поражало в Морозо
ве неутомимое трудолюбие, не прекращавшееся даже во вре
мя болезни. 

- Недавно я приехал навестить Николая Александрови
ча в подмосковный санаторий ~Узкое>>, где он поправлялся 
после воспаления легких. Когда я появился, Ксения Алексе
евна, стоявшая в коридоре перед дверью в его комнату, сооб
щила, что его состояние неожиданно резко ухудшилось, тем

пература повысилась почти до 40". Разумеется, я сейчас же 
у двери повернул обратно. Не тут-то было: Николай Алек
сандрович, услышав мой голос, вызвал Ксению Алексеев
ну и попросил ее пустить меня к нему, - рассказал Семен 

Исаакович. 
Он также рассказал; что 12 ноября 1944 года Николай 

Александрович прислал ему письмо, в котором писал: ~ ... у 
.меня тотчас после открытия циклотронов появился проект 

новой работы, но я по уши был погружен последние годы в гео
физические соображения и не знаю, когда освобожусь от боль
шого .моего теперешнего труда •Основы теоретической гео
физики/> ... Но несомненно, через год или около этого насту
пит и для ~tеня возможность приняться и за циклотроииые 
явления, и я не прем.ииу этого сделать, если другие исследова
тели не сделают выводов, представляющихся м. о ем. у вообра
жению, ранее, чем. я успею освободиться от своих совре.lltен
ных геофизических и метеорологических работ>>. 

А месяцев девять назад, в начале апреля он получил от 
Морозова письмо, в котором было следующее: ~ .. я очень бла
годарен Ва.м за Ваше пись.мо, полученное мною в первых чис
Ла)С апреля, в котором. Вы перечисляете нужиые мне 1tовей
шие работы па физике атомного ядра. Я постараюсь теперь 
же получить некоторые из них через академическое издатель-
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ство и привести их в сопоставление с моими давнишними те
оретическими работами по строению атомов периодической 
системы Менделеева. Передайте при случае мой сердечный 
привет И.В. Курчатову, отзыв которого о моей книге· 4Пери
одические системы строения вещества.~> доставил мне боль
шое удовлетворение, а список новейших работ дал возмож
ность получить в моем современном уединении интересую
щие меня книги>>. 

С.И. Вольфкович, по его собственному признанию, был 
ошеломлен: «На 91-м году своей жизни он был более страс" 
тен и смел, чем многие из нас - на 40-50 лет его молож-е». 

В один из визитов Сергея Александровича Морозов чув
ствовал себя достаточно хорошо, и им удалось побеседовать. 

Николай Александрович сильно изменился, появились 

черты старческой дряхлости; он быстро уставал, однако ожив
ленно интересовался самыми различными вопросами. Но 
главной темой их разговора были его работы по геофизике. 

«В последние годы я закончил большой труд о теорети
ческих основах геофизики и метеорологии; в котором по-но
вому подошел к предсказаниям погоды. 

Еще в Шлиссельбургской tqJепости мне удалось познако
миться с 4предсказательным календарем• Н.А. Де.мчинско
го, где в высшей степени легкомысленно, по состоянию погоды 
запрошлые зимы были указаны вероятные стояния термо
метра и барометра на лето. Вообще я всегда интересовался 
успехами .метеорологии. И имел некоторые идеи по этому воп
росу. 

Еще в первой половине XIX века появились попытки науч"' 
но обработать давно существовавшую народную при..лtету ~ 
связи перемен погодьt с сочетаниями Солнца и Луны, особен" 
но с новолуниями. Действительно, в этой примете было .мно
~о заслуживающего серьезного внимания. 

Казалось бы, благодаря действиям Луны и Сошща неиз
беЖно должны существовать приливы и о1пливы не только в 
.морях, ·но и в атмосфере, вызывая разнообразные циклоны ~ 
главные факторы неустойчивости земной погоды. · · 
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Многие астрономы и метеорологи положили массу тру
да, проверяя эту идею на огромном. количестве м.етеонаблю
дений. Но у них всегда выходило одно и то же: процентов со
рок предвычислений не оправдывалось. Это наводило на мысль, 
что, кроме Солнца и Луны., на перемены погоды влияют,еще 
какие-то космические факторы. 

Еще в своей .книге ~Пророки• я обратил внимание, что 
древние особенно боялись схождения планет в созвездии Скор~ 
пиона, ожидая от такого сочетания гибель мира. Все ожида
ния конца мира со времени появления Апокалипсиса бьutи свя
заны с вхождением. Сатурна в ~знак• Скорпиона. Древние ут
верждали, что когда все планеты сойдутся в области Рыб, 
непременно произойдет всемирный потоп; когда они сойдут
ся во Льве - все будет истреблено огнем. 

В этих наивных утверждениях я уJЮвил проявлеиие 4НИ
зотропии .межпланетной среды, роль м.агнитнЬtХ полей, свя
зыва7()щих Солнце, Землю, планеты, и сделал соответствую
щие выводы. 

В 1926 году я занимался теорией космических м.атитных 
полей. Космические магнитные силовые ли?Ши, подобно.гигант
ской паутине, беспорядочно занимают все мировое простран• 
ство. Йрирода настолько знаwтельнее, чем. ее рисует м.озz 
человека, ч·то она, безусловно, владеет такими поразитедь
ными возможностями, которые человек не .~ttожет произво

дить в своих земных лабораториях. Возьм.ем. хотя бы косм. и-. 
ческие .магнитные поля, простирающиеся на миллионы кило

метров*. 
Я продолжал работать в этом направлении. Предпо.Лага

ем.ая мной анизотропия .межпланетиой среды, получившая 
отражеиие в представлеиии древних о различном. воздействии 
на Землю планет в различных зодиакальных созвездиях, на
qела .меня на .мысль о воЗм.ожностu пря.мого воздействия иа 
З~млю различных областей окружающей нас Галактики. 

• Стебю\Ов потом узнал, что гипотезу о ·космичесiюм, или меж
звсздпом, поле слабой папряжсппости выдвипул, через несколько лет 
после смерти Морозова, Э. Ферми. Затем его теория была рассмотрс
на другими учеными и получила общее призпапие, по в те годы о кос
миЧеских мсжзвсздпых полях думал только Николай Александрович 
МороЗов. И пс толысо думал, 110 и вычислял. И пе только вычислял, 
110 и писал. Одпако вес считали, что это плоды его фаптазии. · 
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Но как доказать, что такое влияние есть? Вы, конечио, 
знаете, что Земля вращается вокруг своей оси и движется 
вокруг Солица. Теперь представим себе, что есть еще центр, 
назовем его Х, который влияет на погоду на Земле и нахо
дится вне нашей Солнечной системы. Проведем мысленно 
прямую через центр Х и Солнце. Допустим, Земля находит
ся на этой прямой между центром Х и Солнцем. Тогда на ее 
обращенной к Солнцу половине температура, например, бу
дет определяться Солнцем, а с противоположной стороны, 
где ночь, - центром Х. А в тот момент, когда Земля пересе
кает эту прямую с другой стороны от Солнца, на ее дневной 
стороне температура будет определяться уже совместным 
действием Солнца и центраХ. Во всех же остальных точ
ках траектории вращения Земли вокруг Солнца эти два вли
яния будут принимать промежуточные значения между 
главными. 

Для выяснения влияния такого центра Х и определения 
его размеров необходимо было бы перечислить записи всех ме
теорологических ежегодников с обычного нашего солнечного 
времени, по которому они ведутся, на звездное время, сутки 
которого на 4 минуты короче солнечных суток. А это бьию 
бы такой огромной работой, для которой потребовался бы 
труд сотен вычислителей в продолжение не одного года. 

В 1932 году .мне удалось, после .многих размышлений по 
этому предмету, найти новыйметод перечисления, позволяв
ший в один вечер перевести с солнечного времени на звездное 
такое количество .метеорологических записей, на которое 
ранее потребовалось бы не .менее .месяца, и я тотчас же при
нялся за работу. 

Взяв .метеорологические ежегодники различных обсерва
торий за несколько последних лет, я сделал несколько тысяЧ 
таких перечислений и получил ряд иитересных зависимостей. 
Все .мои таблицы и диаграммы говорили одно и то же: влия
ния космоса никак не .могут быть игнорируемы при предвы
числении погоды. 

Космические влияния я обнаружил ua температуре, аб
солютной и относительной влажности; кроме того, кос.ми· 
ческий фактор влияет на земные .магнитные и электрические 
поля. 
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Относительная влажность атмосферы есть ее склон
ность к ясности и дождю. Систематизирование по .моему .ме
тоду наблюдений разных .метеорологических обсерваторий 
дало кривые того же типа, как и для .матитн'Ьiх и электри
ческих суточных вариаций. То же можно сказать и относи
тельно суточных' вариаций дождевых осадков. Амплитуды 
от-солнечных и от-галактических вариацИй здесь почти рав
ны друг другу. 

Влияние Галактики проявляется и в скорости испареиия 
с водной поверхности, причем уже априорно .можно сказать, 
что суточный ход испарения должен быть обратен ходу вы
деления из атмосферы дождевых осадков. Последние увели
чиваются при ночном охлаждении атмосферы, а скорости ис
парения увеличиваются при нагреваиии воздуха Солнцем, что 
ясно было видно на графиках. 

Галактические центры влияют и на скорость ветров су
точного периода в земной атмосфере. 

ОказОлось возможным определить и .места, откуда исхо
дят недостававшие до сих пор космические воздействия ua 
Землю. Все обнаружившився максимумы и .минимумы звезд
но-суточных влияний на температуру воздуха единогласно 
показали, что в районе созвездия Корабля Аргонавтов суще
ствует гигантское скопление высокотемпературного веще

ства, излучение которого, как невидимой ночью гигаитской 
печи, повышает во время своего наивысшего подье.ма над го
ризонтом любого .места температуру воздуха над ним более 
че.м на седьмую долЮ солнечного нагреваиия. Еще в XVIII веке 
для удобства ориентации это созвездие было разделеио ua 
Киль, Корму, Парус и Компас. Те.мные тумашюсти я опреде
лял в пределах Паруса и Кормы. 

По .мере его поднятия над горизоитом увеличивается от
носительная влажность воздуха, т.е. насыщеиность его во
дяным газом. Обозначая через 100% такое насыщение, при 
котором водяной газ начинает выделяться в виде тумана или 
дождя, .мы получаем и для от-солнечного и для от-галакти
ческого воздействия очень правильные .максимумы, причем от
галактический .максиму .м достигает в 'IUlиматиttески у .мерен
ных поясах Земли половины от-солнечного. 
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Кроме основного максимума, были обнаружены еще не
сколько. Но второй по величине находится между созвездия
ми Стрельца и Скоропиона, где скопились звездные кучи и ги
гантские массы темного вещества, называемые ~угольньши 

мешками». Гигантскце, дilже в астрономическом масштабе, 
темные массы, которые обнаруживаются на фоне Млечного 
Пути, впервые были описаны и названы Гершелем ~Угольны
ми мешками неба~. 

Третий максимум соответствует участку звездного неба; 
где на фоне Млечного Пути нет ничего особенного, но рядом. с 
ним вырисовывается гигантская туманность Ориона с ~уголь
ньLМ мешком» внутри и два главных из видимых простьt.М гла
зом звездных скоплений: Плеяды и Гиады. Однако утверждать, 
что второстепенные максимумы есть результат реальных 

космических обьектов, пока преждевременно. Нужно обрабо, 
тать гораздо больше данных. 

Вообще же говоря, например, абсолютная влажность (т.е. 
количество водяного газа в атмосфере .места наблюдения) ва:
рьируется даже и в среднем. годичном подсчете в продолже
ние солнечных и звездных суток очень капризно в разные часы 
и требует достаточно аккуратной статистической обра
ботки. 

Кроме давления воздуха и его собственной теплоты и ско
рости движения, атакженепосредственного действия сол
нечных лучей в ясную погоду, тут присутствует еще какая
то .могучая причина. И уже априорно .можно ожидать, что 
тут примешано действие электромагнитных сил, пото.м.у что 
искусственный вызов дождей посредством рассыпания на
электризованной пыли с аэропланов на достаточной высоте 
земной тропосферы ясно обнаруживает влияние этого фак
тора на весь водный режим нашей атмосферы. · . ; ··'· 

Надо признать, что распределение дождевых осадков за'> 
висит не от одних перемен температуры и барометрическо
го давления, но в огромной степени от электромагнитных 
бурь, постоянно происходящих не только на Солнце, но и на 
галактическом. центре в созвездии Корабля. Возможно даже, 
что такие бури на Солнце - только резонанс галактических 
бурь, которые должны одновременно повторяться и на Зе.М,.. 
ле, и на Луне, и на всех планетах. Выходитдаже так, какбуд-,. 
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то каждый удар космических молний и протуберанцев на ка
ком-либо галактическом центре сопровождается .много
кратньш эхом на остальных. Во всяком случае, грозовые яв
ления, постоянно сопровождающиеся ливнями, достаточно 
указывают на свЯзь .между этими двумя .метеорологиче
ски.ми проявлениями .. 

Уже давно высказывались .мнения, что землетрясения обус
ловливаются прили81lьtМ влиянием Солнца и Луны. Я же ввел кос
мические фтсторы в систему своих рассуждений о непрерыв
ности попеременного действия относительно малых сил и при
шел к заключению, что в этом отношении на Землю влияют 

комбинации К осмия и Урания. Так я назвал эти два цеитра. Я 
произвел проверку своих предположений по 115 алтайским и 
байкальским и 11 О приохотским землетрясениям, а также по 
каталогу И.В. Мушкетова. Во всех случаях я получил диаг
ра.м..мы с законо.мерньши четырьмя .максимумами. Эти мак
симумы, в отдаленных друг от друга районах, сдвiтуты друг 
относительно друга в результате .,индивидуалшых~ особен
ностей.· Мне кажется, что и вулканические явления также 
зависят от толчков из кос.моса~ 

Само собой понятно, что землетрясения происходят не 
от небесных влияний, а от физических и химических процес• 
сов, происходящих на глубине от 15 до 800 километров. Но 
подбросить прикрывающие их слои им легче всего в то время, 
·когда Солнце, Луна и галактичские центры, поднимаясь над 
·горизонтом, тянут к себе эти слои, ослабляя силу их тяжес
ти; и этим помогают их подбросу. 

Количество землетрясений в подверженных им местиос
тях повышается более чем на 30% в январе, когда Солнце (в 
особенности вместе с Луной) противостоит гигаитским скоп
лениям те.миого вещества ua фонеМлечиого Пути в созвез
дии Корабля (этот центр названмной Уранией). 

Растягивая Землю в этом месяце в противопоЛожные сто
роны, эти два центра притяжения облегчают разрыв посте
пенно назревающих под поверхностью Земли .местиых напря
жений. 

Мой общий вывод - геофизическИе процессы тесно связа
ны с явлеииями в Галактике, так ·как галактический тепло
вой поток ua Землю .может достигать 14% от солнечного. Я 
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отметил существование •от -галактической• климатической 

периодичности, в частности, периода в 521 юлианский год. 
Только через этот период повторяются прежние сочетания 
Солнца, Луны и Галактики для каждого данного места зем
ного шара. Вырисовывается и другой период, 19 лет, согласно 
которому выходит, что циклон, который, например, пронес
ся над Ленинградом сегодня, пронесется через 19 лет где-ни
будь над Иркутском, а в Ленинград придет тот циклон, ко
торый бьut 19 лет назад где-нибудь близ Лондона, и т.д. 

Мой друг Чижевский обнаружил приб.Лизительно 11-лет
ние циклы в природе, связщтые им со средней ритмичностью 
максимума солнечных пятен. Я же предположил, что сами эти 
пятна - следствие воздействия крупных галактических цен
трав и времени их обращения вокруг своих осей. 
И этот период ничем нельзя обьяснить, кроме того, что в 

Галактическом космосе существует еще более могучий центр, 
обращающийся вокруг своей оси приблизительно за 280 лет, с 
отклонеиием в несколько лет. 

Я полагаю, что есть тесная связь явлений геолого-геогра
фических и социальных, а через них и докумеитов древней ис
тории, а также мифов, религии, астрологии. 

Сегодня, после nроведенной мной и моими сотрудниками 
обработки ограмиоzо количества геофизических данных моим. 
методом перевода их на звездное время, я убежден, что дей
ствия Галактики на .метеорологические и геофизические про

цессыземного шара носят закономерный характер и настоль

ко велики, что без введения их в расчеты невозможно научиое 
предвычисление погоды даже ua .месяц вперед. 

Большой помощью при употреблении опорныхпунктов для 
определения предстоящих перемен погоды в данном геогра
фическом районе должны служить уже им.еющиеся предвычис
ления солнечных и лунных затмений. Прибавка к ним. галакти
ческих влияний, несомненно, устранит все случаи неудачи та
ких предвычислений по одн·им. солиечны.м и лунным, влияниям, 
но для этого иужна работа не одного человека или группы лю
дей, а работа .многих .метеорологических учреждений при ис
пользовании всей сети .метеорологических записей земного 

шара. 
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Еще .много придется поработать, и не одному человеку, а 
целым институтам, чтобы дать такие же точные .методы 
для предсказания предстоящих перемен погоды в любой .мест
ности земного шара, какие в настоящее время имеются для 
солнечных и лунных затмений, но обнаружение галактических 
влияний и введение их в систему астрономических вычисле
ний наряду с солнечными и лунными затмениями, несо.миен
но, является новым., необходимым шагом. к точному, научио
му предвычислению погоды. 

Свои предварительные результаты я послал в ~известия 
АН СССР~ в конце 1940 года. Но из-за начавшейся войны и 
эвакуации редакции из Москвы набор статьи был потеряи и 
восстаиовлен уже только в конце 1944 года. 

Теперь я заканчиваю большую книгу по этому вопросу. Вот 
только успею ли? .. " 

Это была их последняя встреча ... 

Позже Сергей Александрович достал одну из последних 
работ Н.А. Морозова - .sO возможности научного предвы
числения погоды при введении в анализ галактических воз

действий•, опубликованную в .sИзвестиях АН СССР" в 1944 
году, и тоже приложил к своим воспоминаниям. А еще, вспо
миная ушедшего наставника, он часто перелистывал его 4Звезд

ные песни" ... 



«0 ВОЗМОЖНОСТИ НАУЧНОГО 
ПРЕАВЫЧИСЛЕНИЯ ПОГО.АЫ 
ПРИ ВВЕ.АЕНИИ В АНАЛИЗ 

ГАЛАКТИЧЕСКИХ ВОЗ.АЕЙСТВИЙ»* 

(ПреАварительное сообшение) 

В иелях выяснения космических влияний на по

го.ду автором было пер~числено несколько тысяч ме

т:еорологнческих записей с· солнечного времени на 

звездное. Полученные данные, переведенные на .ди

аграммы, показывают ря.д интересных зависимостей. 

Еше в первой половине прошлого столетия появились попыт

ки научно обработать уже Аавно сушествовавшую обшенароАную 

примету о связи перемен погоАы с сочетаниями.Солнuа и Луны, 

особенно с новолуниями. Аействительно, в этой примете было 

много заслуживаюшего серьезного внимания:.от солнечного на

гревания прОИСХОАЯТ ВОСХОАЯШИе, а блаГОАаря ИМ И НИСХОАЯШИе 

течения возАуха с образованием кучевых и грозовых облаков 

местного происхоЖАения, а также и пассатные ветры и непассат

ные течения возАуха, перемешиваюшие его холоАные полярные 

слои с более нагретыми слоями умеренных поясов Земли. 

БлагоАаря приливным и отливным Аействиям Луны, а также 

и Солнuа, неизбежно Аолжны сушествовать приливы и отливы 

не только в морях, но и в атмосфере, причем от-солнечные 

*Известия АН СССР.- 1944.- Т. 8, ]'lg 2-3.- С. 63-71. 
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приливные воr.ны атмосферы, набегая разнообразно на отстаю

шие от них от-лунные, Аолжны, суАя по времени гоАа, вызывать 

разнообразны~ по месту возникновения uиклоны, главные фак

торы неустойчивости земной погоАы. 

Все это казалось так ясно, что многие астрономы и метеоро

логи, начиная со знаменитого Франсуа Араго, положили массу 

труАа, проверяя эту иАею на огромном количестве ежеАневных 

записей в метеорологических обсерваториях земного шара. Но 

как они ни комбинировали эти записи, привоАя их в связь с со

четаниями Солнuа и Луны, всеrАа выхоАило оАно и то же: про

uентов шестьАесят преАвычислений сбывалось, а проuентов со

рок не оправАывалось, показывая этим, что, кроме Солнuа и 

Луны, на перемены погоАы влияют еше какие-то космические 
факторы, та·к как с естественнонаучной точки зрения никакое 
явленИе прИ'роАы не может быть беспричинным. Уже много лет 
назаА и я сnеuиально занимался этим прешетом. У меня тогАа 

же появилась мысль, что неАостаюшим третьим фактором пере-: 

мен погоАы может и Ааже Аолжен быть весь наш ГаЛактический 
космос, т.е. вся совокупность нашего Аискообразного скопле

ния звезА и в особенности uентр их врашения. 

Но .АЛя выяснения такого влияния и dпреАеления его разме

ров необхоАимо было бы перечислить записи всех метеорологи

ческих ежегоАников с обычного нашего солнечноГо времени, по 

которому они веАутся, на звезАное время, сутки которого на 

4 минуты короче солнечных суток. А это перечисление сотен 
тысяч метеорологических отметок, необхоАимых АЛЯ получения 

опреАеленного вывоАа, было бы такой огромной работой, АЛя 

которой потребовался бы труА сотен вычислителей в проАолже

ние не ОАНОГО ГОАа. 

Только лет семь назаА мне уАалось, после многих размышле

ний по этому преАмету, найти новый метоА перечисления, по 

которому можно в оАин вечер перевести с солнечного времени 

на звезАное такое количество метеорологических записей, на 

которое, по сушествовавшему АО сих пор метоАу, потребовалось 

бы не менее месяuа, и я тотчас же принялся за работу. Взяы 

послеАовательно из АкаАемической и из Пулковекай библиотек 

метеорологические ежегоАники Парижской, ЛонАонской, Бомбей

ской, Батавскоit на Яве, Ленингрмской, Московской, Тбилисской, 

Капштмтской и Аругих иностранных обсерваторий за несколько 

послеАних лет, я лично, а потом и поручая, при собственной про-
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верке, своим помощникам, САелал несколько тысяч таких пере

числений и перевел полученные результаты на Авести с лишком 

Аиаграмм. 

Сейчас же я увиАел по ним, что и АЛЯ звезАно-суточных вли

яний всего нашего звезАного скопления получились ярко выра

женные Анаграмматические конфигураuии того же самого типа, 

как и конфигураuии солнечных влияний, только Аругого разме

ра. СреАи нескольких сотен вычисленных мной таблиu не оказа

лось ни в Европе, ни в Азии, ни в Африке, ни в Америке, ни в 

Австралии ни оАного противоречащего случая. Все мои таблиuы 

и Аиаграммы говорили ОАНО и то же: влияния всего нашего звезА

ного скопления никак не могут быть игнорируемы при преАвы

числении погоАы. 

Оказалось возможным опреАелить Ааже и места, откуАа ис

хоАят неАостававшие Ао сих пор космические возАействия на ее 

изменения. Все обнаружившиеся максимумы и минимумы эвезА

но-суточных влияний на температуру возАуха еАиногласно по

казали, что за созвезАием Корабля Аргонавтов около VIII-XI часа 
прямого восхожАения существует гигантское скопление высо

котемпературного вещества, излучение которого, как невиАимой 

ночью гигантской печи, повышает во время своего наивысшего 

поАъема НаА горизонтом любого места температуру возАуха наА 

ним более чем на сеАьмую Аолю солнечного нагревания*. 

По мере его поАнятия наА горизонтом увеличивается отно

сительная влажность возАуха, т.е. насыщенность его воАяным га

зом. Обозначая через 1 00% такое насыщение, при котором во
Аяной газ начинает выАеляться в ВИАе тумана или АОЖАЯ, мы по

лучаем и АЛЯ от-солнечного и АЛЯ от-галактического возАействия 

очень правильные Анаграмматические 4уги, причем от-галакти

ческая Ауга Аостигает в климатически умеренных поясах Земли 

АО половины от-солнечной Ауги. 

Скорость испарения воАной поверхности от Аействия лучей 

этого галактического uентра Аостигает трети солнечного Аей

ствия. Она nовышается к Xll звезАному часу, как от-солнечное 
испарение к 14 часу солнечного АНЯ, т.е. ИАет из места пересе-

* Далее Н.А. Моро3ов ссылается па 8 приведеiШJ>IХ в статье диаг
рамм, иллюстрирующих солнечные и галактические влияния па ра3-

личпые 3емпые процессы. В даппой книге эти диаграммы не помеще

tlы. - При.меч. составителей. 
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чения Xll крыла звез.Аного неба с Млечным Путем, гАе нахоАится 
скопление мелких звезА и несколько «уголь~-tых мешков» близ 

Корабля Аргонавтов. 

Генетически связанная со скоростью испарения, абсолют

ная влажность имеет в тропическом поясе.Земли (вероятно, бла
гоАаря остаточному накоплению испарений) менее острую вер
шину у от-солнечной Аиаграмматической кривой, так что мак

симум воАяного газа остается неуменьшенным от 14 АО 20 
солнечного часа. Что же касается АО галактических влияний, то 

максимальное Аействие их на абсолютную влажность хотя и при

хоАится тоже около ХХ звезАного часа, но иАет менее плавно. 

Считая, что главный от-галактический максимум запазАыва

ет, как от-солнечный, на 8 часов после своего прохожАения че
рез мериАиан, мы нахоАим, что первоисточник его Аолжен нахо

Аиться тоже в Х часупрямого восхожАения (XVIII- 8 = Х), т.е. 
опять в том же созвезАии Корабля. Меньший выступ поА 11 звезА
ным часом Аолжен соответствовать Аействию из XVIII звеЭАного 
часа, на пересечении которого с Млечным Путем нахоАится Ару

гае огромное скопление мелких звезАочек и «угольных мешков» 

в хвосте Скорпиона. Третий выступ lia этой же Аиаграмме ПОА 
Xll звезАным часом соответствует по тому же расчету (XII - 8 = 
IV) четвертому звезАному часу неба, ГАе на фоне Млечного Пути 
нет ничего особенного, но ряАом с ним вырисовывается гигант

ская туманность Ориона с «угольным мешкоМ>> внутри и Аве глав

ные из виАимых простым глазом звезАных куч: ПлеяАы и ГиаАы. 

0Анако утвержА.ать, что второстепенные выступы (поА 11 и поА 
XVIII звезАными часами неба)- их влияние, еше прежАевремен

но, так как на Аругих исслеАованных мной Аиаграммах получа

ются и просто Аугообразные конфигураuии. 

Вообше же говоря, абсолютная влажность (т.е. количество 

воАяного газа в атмосфере места наблюАения), как это выража

ется парuиальным Аавлением, варьируется Ааже и в среАнем го

Аичном поАсчете в проАолжение солнечных и звезАных суток 

очень капризно в разные часы, хотя при устранении непериоАи

ческих уклонений и сохраняет Аугообразный виА. 

А это показывает, что, кроме Аавления возАуха и его соб

ственной теплоты и скорости Авижения, а также непосреАствен

ного Аействия солнечных лучей в ясную погоАу, тут присутству

ет еше какая-то могучая причина. И уже априорно можно ожи-
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Аать, что тут примешано Аействие электромагнитных сил, nото

му что искусственный вызов АОЖАей nосреАством рассыпания 

наэлектризованной пыли с аэропланов на Аостаточной высоте 

земной тропосферы ясно обнаруживает влияние этого фактора 

на весь во.tiный режим нашей атмосферы. Вот, например, на таб'

лиuе IV преАставлено расnреАеление от~солнечных АоЖАевых 
осаАков по солнечным часам и от-галактических АОЖАевых осаА

ков по часам звезАных суток. Налево это Аано АЛя Батавии на 

Slвe (-7° S) и направо АЛЯ Тбилиси на КавкаЗе (42° N). 
Ава главных от-солнечных послеполуночных выступа (в 2 и 

24 часа ночи), а также и вечерние (в 18 и 16 часов Аня) показы
вают ЗАесь,- что Аействия Солнuа в Тбилиси в обшем оАинаковы 

с Аействием его в Батавии, хотя и запазАывают на 2 часа срав~ 
нительно с Батавией. Но только почему же в Тбилиси в 1913 
гоАу в 20-м, 4-м и б-м солнечнЫх часах количестsо АОЖАевых 

осаАков так выскочило из нормы, что если бы я их не исклю~ 

чил, то они сАелали бы конфигураuию этой Аиаграмматической 

кривой совершенно беспоряАочной и не имеюшей ничего об

шего с батавской~ Почему то Же самое мЫ ВИАИМ и внизу на от
галактических возАействиях? 3Аесь у нас опять только ОАИН 

выхоА: признать, что распреАеление АОЖАевых осаАwов зависит 

не от ОАних перемен температурь1 и барометрического Аавле

ния, но в огромной степени от электромагнитных бурь, посто

янно происхоАяших не только на Солнuе, но и на исслеАуемом 

нами теперь галакт11ческом uентре в созвезАии Корабля. Воз

можно Ааже, что такие бури на Солнuе- только резонанс га

лактических бурь, которые Аолжны оАновременно повторяться 

и на Земле, и на Луне, и на всех планетах. Иначе труАно было 

бы себе преАставить, почему на наших Аиаграммах скачки, по

казанные звезАочками, повторяются не только в помень, когА.а 

Аанный горизонт обрашен к Солнuу, но и в разные часы суток; и 

почему они так же распреАеляются и по различным звезАНыМ 

часам. ВыхоАит Ааже так, как буАто каЖАый уАар космических 

молний и протуберансов на каком-либо галактическом uентре 

сопровожАается многократным эхом на остальных. Во всяком 
случае, грозовые явления, постоянно сопровожАаюшиеся лив

нями, Аостаточно указывают на связь меЖА у этими Авумя ме

теорологическими проявлениями. А потому небесполезно по-
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святить и им в этом предварительном сообщении хоть несколь
.ко строк. 

Необходимость возможно сократить это мое сообщение за

ставляет меня nривести здесь в качестве onop моей теории толь
ко no одному образчику важнейших звездно-суточных воздей
ствий Галактики,. исключив ее звездно~годовые воздействия. Но 

в рукоnисях у меня начиная с 1932 года, когда я впервые начал 
систематически заниматься этим предметом, уже нахоАЯтся сот

ни таких n~речислений no систематическим записям многих 
геофизических и метеорологич·еских обсерваторий земного 

шара, и прежде всего .Авух Шnиuбергенских (временных в Горн
Зунде и в Трейренберге), Соданкильской в Исландии (времен

ной), и затем в nостоянных обсерваториях: Павловской (теnерь 

Слуuкой), Ленинградской (Главной физической обсерватории), 

(:верАЛовской, Вильгельмсгафенской, Гринвичской, Парижекой 

(в Val Joyeux), в Старой Аале (близ· Будаnешта), ПетрQвско-Ра
зумовской (близ Москвы), Чельтенгамской (Cheltenham) близ 
Вашингтона, Барселонской, Тбилисской, Ташкентской, Кеса~ 

рийской на Ливане, Тэксонской (Tucson) в штате Аризона, Пе
кинской, Гонконгской, Алибагской (Aiiba·g) близ Бомбея и Си!-1-
гаnурской. 

А АЛЯ Южного nолушария в моем пользовании были записи 

обсерваторий: в Батавии на Яве, на о-ве Святой Елены, в Тана

нариве на Мадагаскаре, в Буэнос-Айресе, в Крист-Черче (в Но

вой Зеландии) и на Южном nолярном континенте во времен

ных обсерваториях на мысе РойАса (Royds) и на мысе Эванса 
(Evans). 

Все эти обсерватории известны каждому сnеuиалисту, а ука

зываемые мной их ежегодники имеются у нас в библиотеках: Ака-

4~мии наук, Пулковекай астрономической, в Главной физиче

СКQй обсерватории (в Ленинграде). И все сотни резюмативных 

п.еречисl\ений на звездное время, составленные мной и моими 

с;:qтрудниками по этим изданиям, и все вычерченные no ним ди
аграммы nоказываютединогласно, чтодействия Галактики на ме

теорологические и геофизические проuессы земного шара носят. 

закономерный характер и настолько велики, что без введения их 

в расчеты нельзя даже и мечтать о научном предвычислении nо

годы, хотя бы и на месяu вnеред. 
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Тут nреЖАе всего вырисовывается uикл в 521 юлианский гоА, 
так как только через этот периоА повторяются прежние сочета

ния Солнuа, Луны и Галактики АЛЯ каЖАого Аанного места зем

ного шара. Такой АЛинный периоА не Аает, конечно, никакой прак

тической помоши АЛЯ преАвычислений потому, что в течение 

большей части его не было еше никаких метеорологических за

писей. 0Анако вырисовывается и Аругой периоА в 19 лет, но толь. 
ко по этому периоАу выхоАит, что uиклон, который, например, 

nронесся наА ЛенинграАом сегоАня, пронесется через 19 лет гАе
нибуАь НаА Иркутском, потом наА Токио, потом наА Сан-Фран

uиско и т.А., и т.п. А в ЛенинграА приАет тот uиклон, который 

был 19 лет назаА ГАе-нибуАь вроАе ЛонАона, а 38 лет назаА -
близ Нью-йорка и т.А. 

Нельзя не упомянуть зАесь также и Гельманова периоАа в 

11,35 гоАа, опреАеленного по череАованиям толшины Аревес
ных колеu и совпаАаюшего с таким же периоАом солнечных 

пятен, при оговорке, что и сам этот послеАний периоА может 

быть объяснен только возАействием на Солнuе, а с ним, конеч

но, и на Землю излучений какого-то светила, обрашаюшегося 

вокруг своей оси в 11,35 гоАа. Никакого Аругога раuионально
го объяснения тут не может быть, точно так же как и 280-лет

него uикла, состояшего почти из 25 таких же (в точности из 
11 ,35-летних) повторяюшихся Аовольно правильно на кольuах 
гигантских калифорнийских сосен Sequoia Gigantea, например 
на сосне «Марк Твен», отрезок которой хранится в Нью-йорк
ском музее естественной истории (сосне этой было 1341 roA, 
когАа ее срезали)*. 

И этот периоА ничем нельзя объяснить, кроме того, что в 

Галактическом космосе сушествует еше более могучий uентр, 

врашаюшийся вокруг своей оси в 280 лет(± несколько лет). 
Все это показывает, что АЛЯ абсолютно точного преАвычис

ления погоАы необхоАимо опреАелять не только переАвижение 

Луны, Солнuа и галактических uентров наА горизонтом места 

наблюАения, но также и то, какой стороной своей поверхности 

послеАние обрашены в этот момент к земному шару. 

• См.: А.Е. Douglass and Waldo S. Glock; Carncgic Institution of 
Washington Supplcmcntary PuЬlications.- 1934. -.М 9, July и там же 
News Service Bullctin.- 1937.- v. IV, М 20. 
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Большой помошью при употреблении опорных пунктов АЛЯ 

опреАеления преАстояших перемен погоАы в Аанном географи

ческом районе Аолжны служить уже имеюшиеся преАвычисле

ния солнечных и лунных затмений. Прибавка к ним галактиче

ских влияний, несомненно, устранит все случаи неуАачи таких 

преАвычислений по оАним солнечным и лунным влияниям, но 

АЛЯ этого нужна работа не оАного человека или группы люАей, а 
работа многих метеорологических учреЖАений при использова

нии всей сети метеорологических записей земного шара. 



Из сборника «ЗВЕЗдНЬIЕ ПЕСНИ>> 

Мы умираем только для других. 
О смерти собствешюй умерший не узнает -
Ушел он в новый путь, 011 мертв лишь для живых, 
Для тех, кого 011 оставляет. 

Вот гроб стоит, и в нем 11едвижим тот, 
С кем я делил и радость, и страданье. 
Оп умер для меня, 110 он во мне живет, 
А я исчез в его воспоминаньи. 

Я умер в нем, меня хоронят с пим. 
В его душе мое исчезло отраженье. 
В стихийный мир ушел попутный пилигрим, 
Хранивший в памяти мое изображенье. 

А для меня тесней сомкнулся горизонт. 
Русло моей души как будто уже стало. 
Но в глубину времен душа спустила зонд, 
И пить его нигде до грунта не достала. 

Сомкнулся мир стихий, былое заслопя, 
В нем своего конца, как все, я не узнаю, 
Но с каждым из людей, умерших для меня, 
Мне кажется, я тоже умираю. 

И все ж пе умер тот, чей отзвук есть в других, 
Кто в этом мире жил не только жизнью личной! 
Живой средь мертвых мертв, а мертвый жив в живых, -
Как это странно все, как это пеобычпо! 



19 BIJWfCJadi С. 

Планеты 

В бездонном пространстве вселенной, 
Где блещет звезда за звездой, 
Несутся' стезей неизмеиной 

Планеты во мrле мировой. 

Им прочно сомкнула орбиты 
Работа таинствеиных сил; 
И газовой дымкой обвиты 
Поверхности дивных светил. 

' 
Путей их предвечны законы ... 
Сменяются ночи и дни, 
Проходят веков миллионы, 

Но мчатся, как прежде, они. 

Лишь жизни их тайпой дыханье 
Творит беспредельность существ, 
Вливая любовь и сознанье 
В созданья стихийных веществ. 

И, полные к свету влечепья, 
Стремясь неотступно вперед, 
Свершают па них поколепья, 

Как волны, торжественный ход. 

Им властно дала бесконечность 
Веление жизни: живи! 
И жизнь переносится в вечпо·сть 

Великою силой любви. 
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Но быстры nланет измененья, 
И долог вселенский их nуть, 
Могучий закон тяготепья 
Меняет их мощную грудь. 

Другие ряды элементов 
На. смену отжившим nридут, 
Влиянья иных реагентов 
Грядущую жизнь создадут. 

И жадно со дна атмосферы 

Во мраке nлан·етных ночей 

Наnравятся в горние сферы 
ОnЯть миллионы очей, 

И, НОВОЮ ЖИЗНЬЮ ОДеТЫ, 
Как nрежде, одна за другой 

Все будут носиться nланеты 
Предвечной стезей мировой. 



Близ устья 

Струйка журчала 
Серой скале: 

•Я так устала 
Течь по земле. 

Встречу я вскоре 

Beper родной, 
Близко уж море, 

Близок покой. 

С ним я рассталась 
Слишком леrко, 

К небу умчалась 
я высоко. 

Паром летала 
Я в облаках, 

Снеrом упала 
В дальних краях, 

В почву спустилась 
Раппей весной, 

Долrо сочилась 
. Я под землей. 

Вышла я в двери 
Яркоrо дня, -

Люди и звери 
Пили меня. 
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В людях текла я 
В теплой крови, 

Страстно желая 
Счастья, любви. 

К истине жажду: 
Вечно тая, 

Каплею каждой 
Верила я. 

Знала страданья, 

Знала любовь ... 
В детском дыхаirье 
Вышла я вновь, 

На землю пала 

Яркой росой, 

Снова я стала 
Чистой струей. 

Все я узнала! 

Долог был путь! .. 
Время пастало 

Мне отдохнуть. 

Буду я вскоре 

Синей волной 
Близко уж море; 

Близок покойl .. ~ 



При свете лампы 

Нефть - метаморфизированные 
остатки первобытных животных и рас-
тепий. 

Когда сижу один я с лампою своей 
И в полутьме гл~жу на. пламя керосина, 

Рой странных образов мне чудится над ней! 
Давно минувших дней рисуется картина. 

Я в глубину веков переношусь мечтой 
И вижу мир чудес, воскресший из забвенья. 

Из пламени летят, кружась пере.до мной, 
То контуры зверей, то странные растепья. 

Все те, чья жизнь дала начало веществам, 
Горящим в этот миг, встают передо мною. 

Я тени ящеров гигантских вижу там, 
Липидодепдропов с чешуйчатой корою. 

Порой ихтиозавр мелькнет над фитилем, 
Как только вспыхнет там па миг его частица, 

Порою триллобит вдруг глянет над огнем, 
И первобытпых рыб nромчится вереница. 

Но не страшит меня существ минувших рой, 
Что светит для меня из ламnы одинокой. 

Они воскресли здесь от смерти вековой, 

Из геологии 

Чтобы блеснуть па миг в безмолвье тьмы глубокой. 
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Я знаю, ча:с пробьет ... Остатки наших тел 
Исчезнут, как они, в слоях земли холодной! 

Но будет ли потом таков же их удел, 
Или истлеют все в могиле безысходной? 

Дадим ли нефть и мы? - Пусть лучше будет так! 
Пусть в нефть юiс превратит подземных сил искусство, 

Чтоб осветили мы далекой ночи мрак, 
В потомках пробудив призпателыюе чувство! 



Небесная А.ева 

Скоро осень сменит лето. 
И, как эхо дальних стран, 

Слышу я во мгле рассвета 
Гимн старинных христиан: 

•Копчен час Господня гнева, 
Ясны звезды в небесах! 

Над зарей восходит Дева 
С ярким Колосом в руках. 

Звездный мир благоволенъе 
Шлет в лучах во все концы, 

И, как символ примиренъя, 
Там в зените - Близнецы•. 

Кто припес мне мысли эти? 
Чары ль старого .волхва? 

Иль звучат еще па свете 
Эти древние слова? 

Вечной жизнью мы обвиты, 
Естеством ее дыша, 

Вgедино с миром слиты 
Наше тело и душа. 

Наши души - виадуки 
Из глубин былых веков, 

В них идут оттуда звуки 
Отдаленных голосов, 
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И теперь во мгле лучистой 

Я с волнепьем ощутил 
Отголосок веры чистой 

В божестве ночных светил. 

Это- культ предвечной Девы, 
Им полна душа моя, 

Ей забытые напевы 
Из веков услышал я. 

Это вышли христиане 

Созерцать ее восход, 
И поет ей на кургане 

Гимн склонившийся народ. 



В вечности 

Там;rде ветры не стихают, 

Проносясь издалека, 

В чистом воздухе гуляют 

Кучевые облака. 

Укра-шают сталактиты 

Своды тайные земли, 
Мощiю гнейсы и граниты 

Под корой земной легли. 

В Глубине бездонной мира, 
Бесконечно далеки, 

Возникают из эфира 

Яркозвездные венки ... 

В каждом атоме Вселенной, 

От звезды и до звезды, 

Видны жизни вдохновенной 

Вездесущие следы. 

Торжеством бессмертья вея, 
Мысль летит издалека, 

И проносятся пред нею 

Непрерывные века. 

В ней проходит, как на лепте, 

Каждый вздох и каждый стон, 
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Заключен в одпом моменте 

Целый ряд былых времен. 

В пескопчаемом эфире 
Целы все твои мечты, -

Не умрешь ты в этом мире, 
Лишь растворишься в нем ты! 



СозвеЗАИе Лиры 

В созвездиях rop1rяro мир.а 

ПoJIHOЧJJOШ тихой порой 

Нетленная Звездная Лира 
Горит над уснув.шей зем.11ей. 

В таинственной urлe бесхоJJечио:А, 
В безмоJПIЬИ пространства и Jieт 
Мелодией дивной и вечной 
Звучит в небесах ее свет. 

И если дыханьем 11ауки 
Очищено сердце твое, 
У слышишь ты нежные звуки, 

Как только увидишь ее. 

Но с музыкой rорняrосвета 

Останется тот незнаком, 
Чья тусклая жизJIЬ не соrрета 

. Любви беспредельным оrпем. 

Пусть внемлют созвездию ясl!о 
И rоры. и реки, и лес. -
Все будет оп слушать tianpactro 
МеJ(одию вечных небес. 



Кто мы~ 

Кто мы? Подобья людей 
Только для зрепья обычного. 

В свете разЛичных лучей 
Все мы строенья различного. 

В самом сознапье своем, 

Словно мельканья мгповенi1ьrе, 
Мы как миражи плывем, 

Только па миг неизменные. 

Все мы в катодных лучах 

Кажемся легкими дымками, 

В электрогенпых волпах 
Движемся мы невидимками. 

В мире свободном идей 
Мы, точно сны, нереальпые. 

К цели предвечной своей 
Гонят. нас силы фатальные. 

Все мы - микробов конгресс, 
Временной плазмы сплетения. 

Кто мы? Мы только процесс, 
Жизни стихийцой явления! 



Южный Крест 

Что может быть поразительнее 
•угольного мещка• за созвездием Юж
ного Креста? Древние христиане Егип

та и Аравии считали его за двери в ад, 

прикрытые крестом распятого Иисуса. 
(Из старой тетради) 

Над прлярным Южным кругом, 
Где лучиста высота, 
Вечно ходят друг над другом 
Звезды Южного Креста. 

Им стезей меридиана 
Так хотелось бы уйти 
И в тропические страны 
Ясный свет свой принести, 

Но за ними словно туча 

В небе искристом лежит. 
В той стране она могуча 
и влечет их, как магнит. 

Страшной звездпою могИлой 
Взору кажется она, 
Но неведомою силой 
Глубина ее полна. 

На Дороге Звезд предвечной 

В ней, громаден и глубок, 
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Полон тайны бесконечно~, 
Виден •угольный мешок•. 

Много звезд собой затмила 
Вечной тучи чернота 

И она же приманила 

Звезды Южного Креста. 

В их великой доле звездпой 
Уж пути иного нет, 
И пред мрачной мира бездной 
Льют они свой дивный свет! 



Лем~ной континент 

В свете Южного сиянья, 
Как в венке из ярких лент, 

Зиждут силы мироэдаiiЫI 
Новой жизни континент. 

Там, вдали от океана, 
Поrруэясь в глубокий сон, 

Облаками Магеллана 
Южный полюс осенен. 

Перед ним, во мгле холодной, 
Вечный сторож этих мест, 

Над равниною свободпой 
Тихо ходиr Южный Крест. 

И в лучах его сиянья, 

В одеянье снежных слез, 
Дремлет полюс в обаянье 

Вечно юных дивных грез. 

В нем под грудью ледниковой 
Зародился странный сон, 

Что зарею жизни новой 
Светит южный небосклон, 

Что промчались дни людские 
В вечной жизни вещества, 

И на нем уже иные 
Возникают существа, 
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Но что с той же жаждой знанья 
В дольном мире светит вновь 

Новым детям мирозданья 

Вездесущая любовь. 

И, замерзший, опустелый, 

Оп увидел даль времен: 
Там на почве снежно-белой 

Первый вестник жизии - он ... 

Из завесы лучезарпой 
На него пришла опа ... · 

И проснулся мир полярный 
От чарующего спа, 

И во мгле ночной лазури 

Вспыхнул Южный Континент 
От огней магпитной бури 

Под венком лучистых лент. 

А над ним в красе петлешюй, 

Высоки и далеки, 

Колыхались во Вселепной 

Вечной жизни огоньки. 



Кометы 

Вокруг сияющего света, 

Что вечно льет источник дня, 

Кружатся легкие кометы, 

Как мотыльк!;[ вокруг огня. 

Носясь среди планетной сферы, 

Они недолго в пей живут, 
·Семьи небеспой эфемеры; 

Они свиданий с Солнцем ждут. 

Их жизнь- мечта, стремленье к свету, 

Лучистый шар - их идеал, 

К нему толпой летят кометы, 

Чтоб он на миг им счастье дал. 

Но Солнца жгучие лобзанья 
Не для кометных нежных тел; 

Недолго длятся их свиданья, 

И все находят свой удел. 

Сгорают их мечты и грезы 

Под жгучим солнечным лучом, 

И часто падают их слезы 
К нам с неба огненным дождем. 



«Угольные мешки» небес 

Пред очами мысленными 

В небе нет препон, 
Звездами бесчисле1шыми 

Блещет Скорпион. 

Странны в нец единственные 
В творчестве миров 

·области таинственные 
• Угольных мешков•. 

Кажутся вместилищами 
Тьмы они былой, 

Тайными хранилищами 

Жизни отжитой. 

Словно как доверенные 
Черной их теJJИ, 

Скрылись в них потеря1шые 

Вечные огни, 

Счастьем не оплаченные 
Слезы давних дней, 

Радости утраченные 
Не живых людей. 



Атомжизни 

Из каждой былинки 
В земле и в воде, 
Из каждой пылинки 
Я слышу везде 
Напев сокровенный, 

Как сон наяву: 

•Я атом Вселенной, 
Я вечно живу!• 

На каждом светиле 
Таинственно скрыт, 
в энергии, силе 
Напев тот звучит, 
Напев неизменный, 
Как сон наяву: 

•Я атом Вселешюй, 
Я вечно живу!• 

Из центров сознанья, 
В началах начал, , 
Я в каждом созданье 
Напев тот слыхал, 
Напев вдохJ1овеиный, 
Как сон наяву: 

•Я атом Все.11еrшой, 
Я вечно живу!• 



••• 
Моих стихов невнятны звуки 

Живущим тускло в наши дни: 
В них мир таинственный науки, 
В них неба вечные огни. 

Мои слова- иероглифы: 

Их разберет грядущий век. 
И, что прочесть не смогут скифы, 
Узнает новый человек. 



ПРИЛОЖЕН ИЯ 

ОСНОВНЫЕ МТЫ ЖИЗНИ И Li.ЕЯТ~ЛЬНОСТИ 
Н .А. МОРО;30ВА ... 

1832 
7 октября родился ПетрАлексеевич Щепочкип, отец Н.А. Мо

розова. 

1836 
Родилась Анна Васильевна Плаксина (Морозона), мать 

Н.А. Морозова. 

1854 
8 шоля (25 июня) родился Николай Александрович Моро

зов, числящийся по документам «мещанином г. Мологи•. Он 

получил фамилию матери, а отчество -по крестному отцу, мо

логскому помещику Александру Ивановичу Радожицкому. 

1868 
В августе Н. Морозов поступает во 2-й класс 2-й москов

ской гимназии. 

1870 
Н. Морозов организовал гимназическое «Общество люби

телей естествознания•, где выступал с докладами, выпускал ру

кописный журнал. 
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1871-1872 
Н. Морозов -вольнослушатель Московского университета. 

1874 
В на';lале года состоялось первое знакомство Н. Морозова с 

кружком •чайковцев•; 
. летом состоялись первое и второе хождения Морозова в 

народ; 

в октябре - ноябре Морозов совершил свой третий поход в 
народ, вместе с И. Союзовым; 

в декабре Н. Морозов и Н. Саблин в Вилыю нелегалыю пе
решли nрусскую гран-.щу. 

1875 
Н. Морозов вступил в члены Международного товарище

ства рабочих (1 Интернационал); 
в начале марта Н. Морозов и Н. Саблин выехали из Жене

вы в Россию~ 

12 марта Морозов и Саблин арестованы nри переходе рус
ской границы; 

летом Н. Морозова nеревезли в Москву для допросов по 
делу о московском кружке. 

1876 
1 О марта П.А. Щеnочкин nодал нросьбу об освобождении 

Морозова nод залог; 

24 марта член Москов.ской судебной nалаты Ф.Ф. Крахт по
лучил из Министерства юстиции специальное предписание: о 
вторичном аресте Морозова. 

1878 r < 

С 18 октября по 23 января в здании Петербургского окруж
пого суда на Литейном проходил процесспадучастниками •хож

дения в народ• ( •Процесс 193-х• ); 
в феврале Н. Морозов вышел из тюрьмы; 

с 25 мая по 1 О июля Н. Морозов участвовал в nопытке ос во• 
бождения Войнаральского; 

в июле Н. Морозов участвовал в nопытке освобождения Е. К. 
Брешко-Брешковской; 
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в начале августа произошло знакомство Н. Морозова с Оль

rой Любатович; 
Н. Морозов становится членом редакции газеm •Земля и 

воля• вместе с С. М. Кранчинеким и Д.А. Клемеицом; 

Н. Моразов приi1ят в партию •Земля и волю~. 

1879. 
С марта по июнь Н. Морозов был редактором •Листка "Зем-

оll'" и воли"• (вышло 6 номеров); 
с 15 по 17 июня Н. Морозов - участник Липецкого съезда; 

с 18 по 21 июня Н. Морозов-учасшик Воронежского съезда; 
Н. Морозов избран членом Исполнительного комитета партии 

•Народная воля•; 
. Н. Морозов вместе с Л.А. Тихомировым назначен редакто

ром газеты • Народпая воля •; 
в октябре вышел первый номер газеты •Народная воля•; 
осенью Н. Морозов участвовал в московском подкопе для 

взрыва царского поезда. 

1880 
· В первых числах февраля Морозов и Любатович уехали из 

Петербурга в эмиграцию; 
с мая Н. Морозов стал официальным представителем Ис

полнительного комитета за границей; 

в июле было объявлено о начале издаиия в Женеве •Рус
ской социально-революционной библиотеки• при сотрудниче
стве Л. Гартмана, М. Драгоманова, П. Лаврова, Н. Морозова, И. 

Павловского и др.; 

в Женеве в типографии •Громады• вышел сборник •Сти
хотворения Н. Морозова., 1875-1880 rr.•; 

Н. Морозов - слушатель факультета •Sciences et lettres• 
Женевского университета; 

в октябре у Н. Морозова и О. Любатович родилась дочь; 
в декабре в Лондоне Н. Морозов посетил К. Маркса для пе

реговоров о том, какие сочинения тот сам рекомендовал бы для 
4Библиотеки•; 

в декабре ИК попросил Н. Морозова поторопиться с nриез
дом. 
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1881 
23 января Н. Морозова вместе с Остафьевым арестовали при 

переходе границы, в деревне Стошки Владиславльекого уезда 
Сувалкской губернии; 

.26 февраля Морозов. и Остафьев переведены в Варшавскую 
щпадель; 

в апреле Морозова и Остафьева отправляют в Петербург, в 
Дом предварительного заключения; 

в июле Морозова перевели из Дома nредварителыюго за
ключения в Трубецкой бастион Петрапавловской креnости; 

Летом в Монпелье умерла от менингита дочь Морозова; 
летом арестовали О. Любатович. 

1882 
9-15 февраля проходил сПроцесс 20 народовольцев• в зда

нии Петербургского окружного суда на Литейном; 
26 марта Н.А. Морозова, А.Д. Михайлова, М..Ф. Фрq.11еико, 

К.Н. Колодкевича, Г.П. Исаева, А.И. Баранникова, М.Р.Ланrа
са, А.Б. Арончика, М.Н. Тригони, М.В. Тетерку, К.В. Клеточ
никова nеревели из Трубецкого бастиона в Алексеевекий раве-. 
лИн Петраnавловской крепости; . · . 

Н. Морозов nомещен в одиночную камеру М 10 Алексеев·
ского равелина Петраnавловской креnости. 

1883 
Летом заключенным дали книги, но только богословского 

содержания; 

в августе Н. Морозов начал работу 1iад с Откровением в гро
зе и буре•. 

1884 
2 августа оставшихся в живых обИтателей Алексеевсi<Ьrо'' 

равелина - Морозова, Фроленко, Тригони, Исаева и Арончи
ка - nеревели в Шлиссельбургскую крепость, Н. Морозов По
мещен в камеру М 4. 

1885 
30 сентября начальнику Шлиссельбургскоrожандармско

го управления преДПисано разрешить заключенным более раз·-· 
нообразное чтение и nисьменные занятия в камерах; 
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шести самым слабым заключенным разрешили про1·улки 
вщюем, образавались пары: Морозов и Буцевич, Тригони и Гра
чевский, Фроленко и Исаев. 

'1886 
В феврале к клеткам для прогулок добавили 6 клеток под 

огороды. Занятия в огородах предполагались 3 раза в неделю; 
24 марта умер отец Морозова П.А. Щепочкiш. 

1887 
Заключенным впервые дали бумагу; 

1888 
19 сентября заключенным выдали чернила. 

1889 
· Открыли первую мастерскую для столярных работ. 

1892 
· В ШЛиссельбурге был открыт 4универсиtет•. Его учаспlи

каr.ш стали Лукашевич, Морозов, Новорусский и Фигi1ер. 

1897 
Шлиссельбуржцы впервые узнали о том, что в Петербурге 

существует Цодвижной музей учебных пособий; 
заключенные занялись массовым составлением коллекций 

по ботанике, энтомологии, минералогии, палеонтологии (эти 
коллекциИ были столь высокого качества, что на Парижской. 
выставке 1898 года получили золотую медаль); 

заключенные получили разрешение писать письма родным, 

д~а,раза в год на одном листе. 

·.1905 
21 октября подписан Указ об амнистии ряда заключенных 

Шлиссельбургской крепости, в том числе и Н.А. Морозова;· 
26 октября об Указе объявили заключенным; 
28 октЯбря Н.А. Морозов переведен в Петрапавловскую кре

ПQС.ть; 

7 ноября Н.А. Морозов выпущен на свободу. 
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1906 
24 января Н.А. Морозов встретился со своей бывшей же

ной О. Любатович (Джабадари); 
в салоне М.В. Ватсон Н.А. Морозов познакомился со своей 

будущей женой Ксенией Алексеевной Бориславекой (1880-
1947); 

Н. А. Морозов избран членом Русского физико-химического 
обЩества, на заседаниях которого выступал с докладами с Крис
таллизационная вода• и •Апокалипсис с астрономической точ
ки зрения•; 

20 декабря состоялась встреча Н.А. Морозова и Д.И. Мен
делеева; 

Н.А. Морозову присуждена ученая степень доктора химии 

honoris causa за монографию сПериодические системы строе
ния вещества• по представлению Д.И. Менделеева. 

1907 
7 января в церкви села Копани близ Борка состоялось вен-

чание Н.А. Морозова и К.А. Бориславской; · 
Н. А. Морозов избран nочеntым членом Московского обще

ства .1110бителей естествознании, антропологии и этнографии и 
химического кружка им. проф. Коновалова при Киевском по
литехническом институте; 

Н.А. Морозов избрандействительным членом Русского ас
трономического общества; 

Н.А. Морозов избран приват-доцентом, а затем профессо
ром аs1алитической химии в Высшей вольной школе П.Ф. Лес
rафта; 

летом 1907 года закрыли Вольиу1о школу, где иренодавал 
Н.А. Морозов; 

19 сентября Н.А. Морозов был выдвинут от .. олоrскоmуе;,
да Депутатом в Государственную думу, rубернекаа:комиссия от
клонила избрание Морозова; 

в поспедпие дни декабря состоялась встреча Н.А. Морозо-
ва с Е. Аэефом. · 

1908 
28 сентября состоялась поездка Н.А. Морозова к Л.Н. ТОА

стому в Ясную Поляну; 
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Н.А. Морозов читал лекции по астрономии в Париже~ 
Н.А. Морозов избран постояt1ным членом Фрсuщузскоrо ас· 

трономического общества ( Societe astroпomique de France ); 
Н.А. Морозов избран постоянным членом Британскш·о ас· 

трономического о6щест.ва ( British astroпomical association ). 

1909 
Н.А. Морозов избрап председателе м Русского общества лю· 

бителей мироведею~JJ. 

1910 
Н.А. Морозов избран члецом Ученого совета С.- Петербург

ской биологической лабораториИ П.Ф. Лесrафта; 
Н.А. Морозов избран почеn1ым членом Московского обще

ства испытателей природьi; Н.А. Морозов принимал участие в 

работе Xll съезда естествоиспытателей и врачей и Московско· 
ro общества испытателей природы (Москва), где выступил с 
докладом •Эволюция вещества на небесных светилах по дан· 
lfым спектральноrо анализа•; 

в конце августа Н.А. Морозов избра11 в члены Император· 
ского Всероссийского аэроклуба; 

15 сентября Н.А. Морозов совершил первое воздушное ny· 
тешествне с авиатором Л.М. Мациевичем на биплане Фармана; 

31 октября состоялся первый полет Н.А. Морозова tra аэро· 
стате; 

1911 
В мае Н.А. Морозов с двумя товарищами предпринялноч· 

ной полет для того, чтобы сделать ряд сnектроrрамм в лучах 
восходящего солнца; 

24 ноября суд приговорил Н.А. Морозова к одному rоду за
ключения за стихи, опубликованные в сборнике •Звездные песни•; 

·· Н.А. Морозов принимал участие в работе· 11 Менделеевско
rо съёЗда (Петербурr),1·де высту-пил едокладом с Прошедшее и 
будущее миров с современJ.tой rеофизической и астрофизиче· 
с.кой точки зрения•. 

t911-1915 
H.k Морозов - редактор отдела • Мертвая природаао в из

дании •Итоги науки в теории и практике• (тт. 1-4)~ 
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1912 
15 июп_я: Н.А. ~о розов был ар~стован в Крыму для цриве-

• • ' ' • r ' • , • 

дения приговора в исполнение; . . . 
· в июле Н.А. Морозов заключен в Двинскую крецость, Где 
написал ряд работ И изуЧил евреЙСКИЙ ЯЗ.ЫК (12-Й ИЗ тех, КОТО· 
рые он знал). 

1912-1914 
Н,А. Морозов:- редактор Отдела астрономии.4Техн'ической 

энцИклопедИи• (тт. 1-9). · 

1913 
16 февраля: Н.А. Морозов освобождеii из закЛiоЧеiiия по ам

нистии, но из-за задержки с документами из крепости он вы-

шел только 21 февраля; . 
· · ·· · ii.A; Морозов был выбран предс~дателем Комисени науч-
ных полетов; 

. : . ~ . 

летом Н.А. Морозов был избран -в •·ласные от избиратель
ного собрания Малогекого уезда, постановлением ЯросЛавского 
прйсутствия no земским и городскИм делам его исклiочили из 
состава земских гласных. 

1913-'-1914 
Н.А. Морозов - редактор·отдела 4Стихийная природа• 4Деt

ской энциклопедиИ>> (тт. 1-10). 

1914 
Веспой Н.А. Морозов составил особую· воздухоплаватель

но-авиационную комиссию для научиых исследований;. 
4 апреля был осуществлен полет для исследования влия~ 

ния больших высот па организм аэронавтов. 
. : ~ i~j н. J 

1915 . ~~ ... 

В яцваре.Н.А. Морьзов отправился на фронт делегатом! Все
российского Земского союза помощи больным и рапщ1ым воинам; 

весноЦ из~за бронхита Н. А. Морозов принужден был вернуть~ 
ся в Петербург, а затем для поправки здоровья уехал .в Борщ<; 

в аю·усте Н.А. Морозов, совместно с К.А. Морозовой, от
правился в лекционну1о поездку по Сибири и Дальнему Восто
ку, дщшшуюся почти 3 месяца .. 
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1907-1917 
Н.А МороЗов вЫtтуnал t лекциями в следующих городах: 

Петербург и Москва (неоднократно), Киев, Юрьев, ДвИн!;i<, 
Рига, Ковно; Вильно, Гродно, ЕлИзаветград, Никополь; Екате
рнйослав, КременчуГ, Полтава, Харьков, Ярославль, Рыбинск, 
Пошехонье, Молога, Вологда, Таганрог, Ростов-на-Дону, Но·· 
вочеркасск, Симферополь, Севастополь, Кострома, Пермь, Ека

теринбург, Нижний Новгор<щ, Саратов, Пенза, Самара, ·сим
б:йрск, ТИфлис, Баку, Кутаиси, Архангельск, Тюмень, Томск, 
Ново-Николаев, Омск, Красноярск, Иркутск, ВерхнеудиJ.iск, 
Чита, Благовещенск-на-Амуре, Хабаровск, Харбин, Никольск
у ссурийский, В.цадивосток. 

1916-1917 
. Н.А. Морозов - профессор курса ~Мировая химия• Пси

хоневрологического института (Петроград). 

1917 
В начале года Н.А. Морозов быд избран товарищем nредсе

датедя Петербургского аэроклуба и авиационной школы и по
четным председателем Ярославского аэроклуба и авиашколы; 

24 февраля Н.А. Морозов был председателем Всероссий-
ского съезда летчиков в Ярославле; 

26 февраля Н.А. Морозов nринял участие со своими сту
дентами в народном выступлении в Петрограде; 

в марте Н.А. Морозов стапови~ся членом ~свободной ассо
циации для развития и распространения положительных наук•; 

Н.А. Морозов был избран кандидатом в Учредительное со
брание от ЯрославлЯ; 

в сентябре Морозов стад членом Временного совета Рос
сийской республики, созданного на Демократическом совеща
нии (так называемого Предпарламента); 

19 декабря Н.А. Морозов председательствует 4 дня на Все
российском авиационном съезде; 

Н.А. Морозов в поисках работы выслал документы в вузы 
Юрьева, Перм:и, Томска. 

1918 
Имение Борок передано в собственность Н.А. Морозова; 
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15 февраля Н.А. Морозов читал лекции по астрономии в ра
бочем и солдатском •университете•, организованном на кур
сах Лесгафта; 

26 апреля Николай Александрович Морозов был назначен 
директором нового института, возникшего на базе Биологиче
ской лаборатррии, - Петроградекого научного института име
ни П.Ф. Лесгафта (он оставался на этой должности до 1946 
rода); · 

28 мая Н.А. Морозов был в военном комиссариате по пово
ду иаучноrо воздухоплаваиия; 

17 ИЮIIЯ пришло письмо от r.н. Потанина о том, что Том
скИй технологический институт избрал Морозова своим орди
нарным профессором. 

1919-1940 
Н.А. Морозов - редактор •Известий Научного института 

им. п:Ф. Лесгафта•. 

1919 
11 марта скончалась мать Н.А. Морозова Анна Васильевна 

Морозова; 
5 июня на Общем собрании Русского общества Лiобителей 

мираведения рекомендованный Н.А. Морозовым выдающийся 
русский ученый К.Э. Циолковский был избран nочетным чле-
ном РОЛМ. . 

1920 
1-6 сентября Н.А. Морозов присутствовал на Астрономи

ческом съезде в Петербурге, на nервом заседании ои был вы
бран в члены Всероссийского союза астрономов. 

1921 .. 
1-11 сентября nроходил 1 Всероссийский съезд любителей 

мироведения. Морозов nрисутствовал там с 10 сент.11бря и вы
сту~ил едокладом •Принцип относительностИ в природе и ма
тематике•. 

1923 
. 24 января по Постановлению Совета народных комиссаров 

имеиие Борок, освобожденное от всяких Iiiuloroв н ·приравнен-
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ное к другим кудьтурным учреждениям страны, передано в по

жизненное пользование Н.А. Морозова за заслуги перед рево-

люцией и наукой. · 

1929 
В честь 75-летнего юбилея Н.А. Морозова Шлиссельбург

скому пороховому заводу присвоепо его имя; 

28 сентября в Ленинграде на }\Вартире у Н.А. Морозова, под 
его председательством, собралась часть его помощников, что
бы с.оздать •Общество истории и методологии точных наук и 
техники•, в организации общества было отказано. 

1931 
Н. А. Морозов nередал в ведение Академии наук СССР боль

шую часть имения Борок. 

1932 
29 марта Н.А. Морозов избраппочешым членом АН СССР. 

1934 
Н.А. Морозову nрисвоено nочетное звание заслужеiШОI"О де

ятеля науки; 

именем Н.А. Морозова названа малая планета - астероид. 

1935 
Н.А. Морозова избрали депутатом Ленинградского городско

го Совета рабочих, крестья11ских и красноармейских деnутатов. 

1938 
По инициативе Н.А. Морозова в Борке создана Верхне· 

Волжская база Академии наук СССР, Н.А. Морозов избрап по
чешым председателем этой базы. 

1939 
29 июля Н. А. Морозов награжден орденом Трудового Крас· 

ного Знамени в связи с 85-летием со дня рождения, за заслуги 

реред трудящимися, какреволюционер и ученый. Вруч~ние ор

дена состоялось 7 октября в Кремле. 
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1941 
Весной снят короткометражиый документальиый фильм о 

Н.А. Морозове. 

1944 
5 и1оля Н.А. Морозов награжден орденом Ленина в связи с 

90-летием со дня рождения, за выдающуюся многолетнюю на

учную деятельность в области естествознания; 
Совет народi1ых комиссаров СССР присвоил имя Н.А. Мо

розова биологическому стационару •Борок• Академии наук 
СССР и учредил стипендии имени Н.А. Морозова по астроно
мии, физике и химии. 

1945-1946 
Член Учен~1·о совета Института истории естествознания 

Академии наук СССР. 

1945 
12 июня Н.А. Морозова наградили вторым орденом Лени

на за выдающиеся заслуги в развитии науки, в связи с 220-ле
тием Академии наук СССР; 

осенью Морозовы переехали в Москву и поселились в доме 

на Большой Калужской. 

1946 
30 июля Николай Александрович Морозов скончался в име

нии Барок ныне Некоузского района Ярославской области; 
в Борке, в доме, где родился, жил и умер Н.А. Морозов, от

крыт Музей Н.А. Морозова. 
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

ОСНОВНЫХ ТРУдОВ Н.А. МОРОЗОВА 

(составлен Б.В. Бирюковым) 

Даниловекое дело 11 Вперед! - 1875. - 1 марта (.N.! 4). -
Стб. 107-110. [Без подписи]. 

1877 
· Литературпая злоба дня 11 Отеч. зап. - 1877. - .N.! 1, от д. 2. -

С.1-47. 

Стихотворения 11 Из-за решетки: сб. стихотворений русских 
заключенных по политическим причинам в период 1873-1877 rr., 
осужденных и ожидающих суда.- Женева: Работник, 1877.- С. 
63-83. 

1880 
Террористическая борьба.- Лондон: Рус. тин., 1880.- 14 с. 

1907 
Периодические системы строения вещества: теория образо

ваний химических элементов.- М.: Сытин, 1907.- XVI, 437 с.: 
черт. 

Откровение в грозе и буре: история возникновения Апока
липсиса.- СПб.: Изд-во журн. Былое, 1907.- 304 с.: рис., табл. 

В начале жизни: как из меня вышел революционер вместо 

ученого.- М.: Саблин, 1907.- 265 с.: ил. 

2о ._ ... с. 
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1908 
Основы качественного физико-математического анализа и 

новые физические факторы, обнаруживаемые им в различных 
явлениях природы.- М., Сытин, 1908.- Xll, 402 с. 

Законы сопротивления упругой среды движущимся в ней 
телам.- СПб.: Тип. Т-ва Худ. печать, 1908.- 66 с.: ил. 

1909 
В поисках философского камня. - СПб.: Обществ. польза, 

1909.- 300 с.: ил., nортр. 
Начала векториальной алгебры в их генезисе из чистой ма

тематики. - СПб.: Обществ. польза, 1909. - Vl, 178 с.: табл. 

1910 
Письма из Шлиссельбургской крепосш.- СПб.: [Аверья

нов], 1910.- 267 с. 
На границе неведомого: астрономические и физические но

луфантазии. - М.: Звено, 1910.- 189 с.: ил. 

1911 
Вселенная.- М.: Мир, 1911.- 300 с.: ил. 
Вселенная 11 Итоги науки в теории и практике.- М.: Мир, 

1911.- Т. 2, кн. 5j7.: С. 605-904: ил., табл. · 

1912 
функция. Наглядное изложение дифференциального и ин

тегрального исчисления и некоторых его nриложений к есте
ствознанию и геометрии: руководство к самостоятельному изу

чению высшего математического аналИза. - Киев: Сотрудник, 
1912. - Xll, 464 с.: черт. 

Die Offenbarung Iohannis: Eine astronomisch-historische 
UntersuchungiMit einem Geleitwort von Prof. А. Drews. -
Stuttgart: Spemann, 1912.- ХХ, 229 S.: АЬЬ., Taf. 

Наука в nоэзии и поэзия в науке. - Рус. вед., 1912. - 1 
Я.нн. (N.! 1). 

1913 
В глубине преисподней: по заметкам, nисанным в ней са

мой 11 Вести. Евр. - 1913. - N!! 4. - С. 213-263; N.! 5. - С. 
132-175; N2 6.- С. 54-77. . 
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Дни испытания// Рус. мысль. - 1913. - .N~ 6. - С. 101-
'146; N~ 7.- С. 104-144; .N~ 8.- С. 125-153. 

Перед грозой: (из воспоминаний в Двинской крепости) // 
Сев. зап. -1913.- N~ 5/6.- С. 96-123; N~ 1.- С. 54-72; N!! 8.
'С. 87"-109; 
. Ред.: Рамзай В. Элементы и электроны. - М.: Природа, 
1913.- 138 с. 

Предисловие. -Там же. -С. 5-6. 
РеД.: Содди Ф. Материя и энергия: пер. с аш·л.- М.: Приро

да. 1913. -182 с. 
Предисловие к русскому переводу.- Там же.- С. 11. 

1914 
Пророки: история возникновения библейских пророчеств, 

их литературное изложение и характеристика. - М.: Сытин, 

1914. -310 с.: ил. 

1916 
Лингвистические спектры: средство для отличения плаги· 

атов от истинных произведений тоr·о или иного известного ав

тора . .:_ Пг.: Тип. Акад. наук, 1916.- 42 с. 
Вселенная 11 Итоги науки в теории и практике. - М.: Мир, 

1916.- Т. 2.- С. 605-904: ил., табл. 
У прощепные таблицы движения Солнца, Юпитера и Сатур

на. [Ч. 1] 11 Изв. Рус. о-ва люб. мировед., 1916.- Т. 5, N'!! 5.
С. 223-236. [Совместно с М.А. Вильевым.] 

Как прекратить •вздорожание жизни•: основные законы Де
нежного хозяйства. С прилож. статей: Выгоды и невыгоды со

циалистического землепользования. Обременительно ли брач
ное состояние для трудящегося человека. Социализм и мили
таризм и т.д.- М.: Сытив, 1916.- 128 с. 

Повести моей жизни.- М.: Задруга, 1916.- Т. 1.-320, [4j с. 
На войне: рассказы и размышления. - Пг.: Бычковский, 

1916. - 149 с. 

1917 
Эволюционная социология, земля и труд. - Пr.: Свет и СВ()

оода, 1917. - 39 с. 
Наука и свобода.- Пг.: Парт. нар. своб., 1917.- 14 с. 
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Повести моей жизни.~ 2-е изд.- М.: Задруга, 1917 . .;_Т. 1.-
302 с. 

Революция и эволюция.:- Пг.: Копейка, 1917.-8 с. 
УпрQщенные таблицы движения Солнца, Юпитера и Сатур

на. Ч. 2 .. - Изв. Рус. о-ва люб. мировед., 1917.- Т. 6, М 1 ...... 
С. 32-49. [Совместно с М.А. Вильевым]. 

1918 
Повести моей жизни.- М.: Задруга, 1918.- Т. 2.- 280 с.; 

Т. 3. - 264 с.; Т. 4. - 309 с. 

1919 
О научtюм значении математических софизмов 11 Изв. Науч. 

ин-та им. П.Ф. Лесгафта. 1919.- Т. 1.- С. 193-207: черт. 

1920 
Пршщип относительности и абсолютное: этюд из области 

проявлений волнообразного движения.- Пб.: ГИЗ, 1920.- VII, 
88 с.: фиг., табл. 
. Элементарный способ для быстрого определения и нанесе
ния на звездную карту положений и движений Марса в любом 
году до и после начала нашей эры 11 Изв. Науч. ип-т~ им. П.Ф. 
Лесгафта.- 1920.- Т. 2.- С. 184-210: ил. [Совместно с Н. Т. 
Турчинаничем ]. 

О недосмотре влияния междуволнового давления при тео

ретическом обосновании принципа относительности Эйнштей
на и вывод рационального закона образования, распростране-
11ИЯ и действия лучистой энергии.- Там же.- С. 217-296: черт. 

Звездные песни: первое полное издание всех стихотворений 
до 1919 года. В 2 ю1.- М.: Задруга, 1920.- Кн. 1.- 190 с. 

1921 
Звездные песни: первое полное издание всех стихотвореtiИЙ 

до 1919 года. В 2 кн.- М.: Задруrа, 1921.-- Ки. 2.- 206 с. 

1922 
Приицип относительности в природе и в математике. -'-- Пб.: 

Начатки зн., 1922.- 40 с.: ил. · 
Кiiассифик:щия со.лйечпых и лунных затмений, кот~рJ.Iе 

были видимы в Европе, Северной Африке и Западной Азю4:'(пЬ 
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месяцам года li со~вездиям зодиака от +_600 по -:430 год) // Из в. 
Науч. ин-та им. П.Ф. Лесгафта.- 1922.- Т. 5.- С. 247-284. 
[Совместно с Н. Штауде] . 

. . Ред.:ЭйпштейнА. Специальная и общая теория относитель
ности.: пер; с tO,ro нем. изд.- Пr.:: ГИЗ, 1922.- 82 с. [Совмест
но с Б.С. Бычковским]. 

1923 
Класt::ификация солнечных и лунных затмений, которые 

были видимы в Европе, Северпой Африке и Западной Азии: 
[окончание]// Изв. Hay•I. ин-та им. П.Ф. Лесгафта.- 1923.
Т. б.- С. 141-153.- Рез. на фр. яз. [Совместно с Н. Штауде]. 

1924 
Христос. Кн. 1. Небесные вехи земной истории человече

ства. -Л.: ГИЗ, 1924. - XVI, 543 с.: ил. + 3 л. табл. 
Среди облаков: [о воздухоплавании и авиации].- Л.: Путь 

к зн., 1924. - 320 с.: ил. 
Христос или Рамзес: попытка применения математической 

теории вероятностей к историческому предмету.- М.; Пг.: ГИЗ, 

[1924]. - 39 с.+ 1 л. табл. 
Завоевание воздуха// Победа над расстоянием. - М.: Мир, 

1924.- С. 183-309: ил., табл. + 17 л. ил. и портр. [Совместlю с 
П.П. Юреневым, Б.С. Швецовым и Д.М. Сокольцовым]. -
С. 232-271: ил.- Описано по оттиску. · 

Отклонение орбитных осей больших и малых планет Сол
нечной системы от оси эклиптики 11 Изв. Науч. иif-та им. П.Ф. 
Лесгафта.- Т. 8.- С. 279-284: ил.- Рез. на фр. :Яз. [Совмест
но с Н. Штауде]. 

1925 
. .. Отклонение орбитных осей комет от оси эклиптики// Изв. 
НауЧ. ин-та им. П.Ф. Лесгафта. - 1925. - Т. 11, вып. t.-:-- С. 
99-108: черт. [Совместно с Н. Штауде]. 

Астрономический переворот в исторической науке, (По 

ЦОIJОдУ. С'Jjатьи проф. Н.М. Никольскuео) //Нов. мир, 1925.
N2 4.- с. 133-143. 

Ji.r . ., М:ир действительный и мир видимый// MJ!:P прик.rроч. -
(~~25. ~ ~.4.,.... Стб. 143-150: ил. .. 
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1926 
Христос. Кн. 2. Силы земли и небес.- Л.: ГИЗ, 1926.- IX, 

693, [3] с.: ил.+ 3 л. табл. и карт. 

1927 
Христос. Кн. 3. Бог и Слово. - М.; Л.: ГИЗ, 1927. - VIII, 

735 с.: ил. + 2 л. табл. 
Христос. Кн. 1. Небесные вехи земной истории человече

ства. - 2-е изд. - М.; Л.: ГИЗ, 1927. - XVI, 551 с.: ил. + 5 л. 
табл. 

1928 
Христос. Кп. 4. Во мгле минувшего при свете звезд.- М.; 

Л.: ГИЗ, 1928.- VIII, 816 с.: ил., граф., план.+ 2 л. карт. и табл. 
История изучения Вселепной 1 нод ред. и с дополнениями 

Н. Морозова.- Л.: Сойкин, 1928.- 80 с.: ил., портр. и диагр.
(Вселенная и человечество; Кн. 1). 

Повести: моей жизни.- М.; Л.: ГИЗ, 1928.- Т. 1.-287 с.+ 
1 л.·портр.; Т. 2.- 231 с.; Т. 3. - 152 с.+ 1 л. портр. 

•Мпогомерности• и ~кривизны• пространства: [послесловие 

к рассказу С. Красновекого ~катастрофа пространства•.]. - Мир 
приключ., 1928.- .Ni! 9. - С. 22. 

1929 
Христос. Кн. 5. Руины и привидения. - М.; Л.: ГИЗ, 1929.

VII, [1], 896 с.: ил., черт., карт., факс. 

1930 
Христос. Кп. 6. Из вековых глубин.- М.; Л.: ГИЗ, 1930.

XII, ·1216 с.: ил., портр., черт., диаrр., схем. и карт. + 3 л. ил. и 
табл. 

Интереспая проблема органической жизни 11 Известия. -
1930.- 24 октября (.N'!! 294). 

1931 
Тени минувшего: опыт психологической характеристики 

Шлиссельбургской крепости 11 Народовольцы. - М.: Изд-sо 
Всесоюз. о-ва политкаторжан, 1931.- Сб. 3.- С. 39-71. ~~ 
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1932 
Христос. Кн. 7. Великая Ромея. Первый светоч средневеко

вой культуры.- М.; Л.: Соцэкгиз, 1932.- VIII, 920 с.: ил .. табл. 

1933 
Повести моей жизни.- М.: Изд-во Всесоюз. о-ва политка

торжан, 1933.- Т. 1.-344 с.: портр.; Т. 2.-251 с.; Т. 3.-329 с.: 
портр.; Т. 4. - 436 с. · 

Мое знакомство с Карло-м Марксом // Природа, 1933. -
5/6.- С. 1-4: портр.- На рус. и нем. яз. 

Карл Маркс и ~Народная воля1> в начале 80-х годов// Ка

торга и ссылка. - 1933. - N!! 3. - С. 142-148. 

1935 
Всемирны ли все силы и законы Вселенной // Мироведе

ние. - 1935. -Т. 24, N!! 6. - С. 423-426. 

1936 
Факторы биологической эволюции// Изв. Науч. ин-та им. 

П.Ф. Л:есгафта.- 1936, Т. 19, вып. 2.- С. 1-26: ил. 

1938 
Влияние цептрального тела Галактики и других ее сверх

сошщ па окружающие пас геофизические и метеорологические 

явления// Тезисы докладов научной сессии [Государственно

го естествешrонаучноrо института им. П.Ф. Лесrафта], 1938 r., 
май.- Л., 1938.- С. 3-5. 

1944 
О возможности научного предвычисления погоды при вве

дении в анализ галактических воздействий. (Предварительное 

сообщение)// Изв. АН СССР. Сер. геогр. и геофиз.- 1944.
Т. 8, N!! 2/3.- С. 63-71: табл.- Рез. на апгл. яз. 

1945 
Эхо солнечного света// Изв. АН СССР. Сер. rеогр. и гео

физ.- 1945.- Т. 9, N!! 4. - С. 289-293: фиг.- Рез. па апrл. 

Я3. 
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1947 
Повести моей жизни.- М.: Изд-во АН СССР, 1947.- Т.1.-

503 с.+ 5 л. ил.; Т. 2.- 555 с.: ил.;Т. 3.- 416 с.+ 5л; ил., nортр. 

1961 
Повести моей жизни: мемуары. - М.: Изд-во АН СССР, 

1961.- Т. 1.-:- 407 с.+ 3 л. нортр.; Т. 2.- 703 с.: пор,тр. 

{962 
Повести моей жизни: мемуары. - М.: Изд-во АН СССР, 

1962.,- Т. 1.- 408 с.+ 1 л. портр.; Т. 2.- 702 с.+ 1 л. nортр. 

1963 
Лунные кратеры и цирки: путешествие в мировом простран

стве//Техн.-мол. -1963. -N!! 7.- С.12-14: портр.,рис.;N!! 8.
С. 30~31: рис. 

1965 
Повести моей жизни: мемуары.- М.: Наука, 1965.- Т. 1.-

408 с.: портр.; Т. 2. - 702 с. + 1 л. портр. 

1966 
У таинственного порога. - М.: Дет. лит., 1966. - 208 с.: ил.; 

портр. 

1967 
Стихотворения // Поэты революционного народничества. -

Л.: Худ. лит., 1967.- С. 121-156. , 

1974 
Звездные песни. Стихи и поэмы.- Ярославль: Верхне-Волж. 

кн. изд-во, 1974. - 128 с.: портр. 

1990 
Христос ил'и Рамзес? Репри'нт с изд. 1924 г.- М.: Кн. пала

та, 1990.- 40 с. 

1991 
!'lстория возникновения Апокалипсиса. Откровение в гро

зе и буре. Репринт с изд. 1907 г. - М.: Изд. Академии общ. 
наук. - 307 с. 
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1995 
В поиti<ах философского камня 11 Теория и символы аJJХИ

мии. Великое деланье.- Киев: Новый Акрополь, 1995.- С. 53-
155: рис. 

1.997 
Христос. Небесные вехи земной Истории человечества 11 

предисловие С.И. Валянскоrо.- М.: Леан, 1997.- 576 с.: ил. 

1998 
Христос. Силы земли и небес. - М.: ЛЕАН, 1998. - 704 с.: 

ил. 

Христос. Бог и слово . ..,.. М.: Крафт+:ЛЕАН, 1998. - 752 с.: 
ил. 

Христос. Во мгле минувшего при свете звезд.- М.: ЛЕАН, 
1998.- 832 с.: ил. 

Христос. Руины и привидения.- М.: Крафт+:ЛЕАН, 1998.-
912.с.: ил. 

Христос. Из вековых глубин. Ч. 1-111. - М.: Крафт+:ЛЕ
АН, 1998.- 656 с.: ил. 

Христос. Из вековых глубин. Ч. IV-VIII.- М.: Крафт+:
ЛЕАН, 1998.- 592 с.: ifЛ. 

Христос. Великая Ромея. Первый светоч средневековой куль

турьt. - М.:· Крафт+:ЛЕАН, 1998. - 929 с.: ил. 

2000 
Христос. Новый взгляд на историю Русского государства. 

Вступление С. Валянского: Н.А. Морозов - историк (с. V
LIV). - М., Крафт+:ЛЕАН, 2000.- 888 с. [с . .t -666): портр., ил. 

2002 
Христос. Миражи исторических nустынь между Тигром и 

Ефратом. ·Клинописи. - М., Крафт+, 2002. - 560 с. 

2003 
Христос. Азиатские христы.- М., Крафт+, 2003.- 580 с. 



ЛИТЕРАТУРА О ЖИЗНИ И ТРУМХ Н.А. МОРОЗОВА 

(составлено В.Б. Бирюковым) 

1907 
Фигнер В .Н. Николай Александрович Морозов 11 Галерея 

шлиссельбургских узников.- СПб.: Тип. Стасюлевича, 1907. 
Ч. 4.- С. 96-107 + 1 л. портр. 

1908 
Никольский Н. Спор исторической критики с астрономией: 

по поводу книги Н: Морозова 40ткровение в грозе и буре•. ~ 
М.: Типолит. Рус. т-ва печат. и издат. дела, 1908.- 32 с. 

1909 
Морозов Николай Александрович 11 Большая энцикл. -

1909. - т. 22. - с. 43-45. 

1910 
Брюсов В.Я. [Рецензия] -Рус. мысль, 1910.- Кн. 9.- С. 

283-285.- Рец. на кн.: Морозов Н. Письма из Шлиссельбург
ской крепости.- СПб.: Изд. М. Аверьянова, 1910. 

1912 
Круковская Л.Я. Н.А. Морозов: очерк жизни и деятельнос

ти. - М.: .Книгоизд-во К.Ф. Некрасова, 1912. -- 96 с.: портр.,.;.~. 
Библиогр. •Перечень трудов Н.А. Морозова•: с. 87-:-96. 
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1913 
Юигеров В. ~откровение в грозе и буре1>: опыт критическо

го разбора книги Н. Морозова. - Чернигов: Изд. Братства св. 

Михаила, 1913.- 60 с. 
Кореиь Б. [Рецензия] 11 Заветы. - 1913.- N!! 7.- С. 187-

188.- Рец. на кп.: Морозов Н. Функция.- Киев: Сотрудник, 1912. 

1914 
СвятскийД. Новая книга Николая Морозова <!l1ророки1> 11 

Речь. - 1914. - 31 марта. (N!! 88). - Рец. на кп.: Морозов Н.А. 

Пророки.- СПб., 1913. 

1916 
Морозов Николай Александрович 11 Энцикл. ел. Гранат.-

7-е. изд., стереотип.- [1916].- Т. 29.- С. 338--:339. 
Марков А .А. Об одном применении статистического мето

да: [о статье Н.А. Морозова ~лингвистические спектры1>] 11 
Изв. АН ОРЯС .. - 1916.- Т. 10, N!! 4.- С. 239-242. 

1917 
Армфельт Б.К. Опыт применения качественного физико

математического анализа к критическому сопоставлению науч

ных миросозерцаний 1/ Из в. Рус. о-ва люб. мировед. - 1917. -
Т. 6, N!! 4.- С. 196-207. 

1918 
Николай Морозов: краткий очерк научной и литературной 

деятельности.- Пг.: Тип. Т -ва Пгр. печ. произв. 1. Р. Белополь
ского и ко, 1918.- 23 с. 

1919 
Круковская ЛЯ. Н.А. Морозов: очерк жизни и деятельнос

ти. - Пг.: Петроrр. Совет рабочих и красноарм. депут., 1919. 
[На обл. 1920]. - 80 с.: портр.- Библиогр. ~Перечень трудов 
Н.А. Морозова>>: с. 72-80. 

1920 
Фul1tep В .Н. Николай Александрович Морозов 11 Шлиссель

.бургские узники, 1884-1905 гr.: биографические очерки.- М.: 

Задруга, 1920.--- С. 175-198. 
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1924 
Румянцев А.А. Метод~I историческоrоанализа в работах Ни

колая Александровича Морозова// И3в~ Науч. ин-та им. Л. Ф. 
Лесгафта, 1924.- Т. 10.- С. 9-14. 

Штауде Н.М. О работах Н.А. Морозова IIO астрономии и 
смежным наукам// Из~; Науч. ин-та им. П.Ф. Лесгафта, 1924.
т. 10.- с. 15-22. 

1925 
Никольский Н.М. Астрономический переворот в историче

ской науке: [по поводу книги Н.А. Морозова 4Христос·•· Л., 
1924] //Нов. мир.- 1925.- .N2 1 . .,... С. 157-175. 

1926 
Фигиер В.Н. Н.А. Морозов. - М.: Изд-во Всесоюз. о-ва по

литкаторжан, 1926. ~ 32 с.: портр. 

1928 
Фиzнер В.Н. Член Исполнительного комитета партии 4На

родная воля•. Н.А. Морозов. - 2-е изд. - М.: Изд-во Всесоюз. 
о-ва политкаторжан, 1928.- 31 с.: портр. . 

Лепешинский П [Рецензия]// Пролет. рев.- Кп. 9.- С. 204-
207.- Рец. на кн.: Морозов Н. Повести моей жизни.- М.; Л.: ГИЗ, 
1928.- Т.1. 

Суханов Н.Н. Ученые пусть дадут ответ// Правда.- 1928.-
27 мая (.N2 122). - Рец на кп.: Морозов Н.А. Христос. Т. 1-4.-
1924-1928. 

1929 
Н.А. Морозов: (к 75-летию со дпя рождения)// Человек И 

природа. - 1929. - .N2 14. - С. 55: портр. 
Николай Александрович Морозов: (к 75-летию со дня рож

дения)// Мироведепие.- 1929.- .N2 3.- С. 145-148: портр. 
Патриарх революционного движения в России: (к 75-летию 

со дня рождения Н.А. Морозова)// Вести. зн. -1929.-М 1.
С. 2-4: портр. 

1930 
СвятскийД.О. Н.А. Морозов: к 7.5-летию со дня рождения// 

Русский астрономический календарь.- Н.-Новгород, 1930. "":'• С. 
187-191: портр. 
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1932 
Теодорович ИА. РЬ.Ль Н.А. Морозова в революционном про· 

шлом //Каторга и ссылка. -1932.- N! 7.- С. 7-60. 

1933 
Теодорович И А. О мемуарах Н.А. Морозова// Н. Морозов. 

Повести моей жизни.- М., 1933.- Т. 1.- С. 5-68. 

1934 
Гессен С. Н.А. Морозов: (к 80-летию со дня рождения). -

М.: Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан, 1934.- 40 с.: портр. 
Морозов Николай Александрович// Лит. эпцикл.- 1934.

т. 7.- с. 506-507. 
Глезер Д.Я. Н.А. Морозов: к 80-летию со дня рождения// 

Природа.- 1934.- N! 8.- С. 59-64: фиг., портр. 
Лео. Д.И. Менделеев и Н.А. Морозов// Вестп. зп.- 1934.

N! 6. - с. 382-384. 
Мрочек В.Р. Н.А. Морозов - революционер-ученый: (к 80-

летию со дня рождения и 60-летию революционной деятельно· 
сти). Работы его в обЛасти химии, астрономии, математики и 
механики// Мироведение.- 1934.- Т. 23, N!! 4.- С. 286-293. 

Мрочек В. Научные труды Николая Морозова// Вестн. зн. -
1934. - N! 9.- С. 562-567 + 1 л. портр. 

1936 
Лебед1Шн С.И. К статье Н.А. Морозова •Факторы биологиче

ской эволюции•// Изв. Науч. ин-та им. П.Ф. Лесгафта, 1936.- Т. 
19.- с. 382-384. 

1937 
Зубковекий И. •Звездные песни• Николая Морозова// Кн. 

новостИ.- 1937.- N1! 15.- С. 45-46: ил. 

1938 
Клевенекий М. Н.А. Морозов// БСЭ. -1938.- Т. 40.- Стб. 

220-221: портр.- Библиогр.: 14 назв. 

1939 
\'- Комаров BJI. Почетному члену Академии наук СССР Ни
.:колаю· Александровичу Морозову: (к 85-лет:ию со дня рожде
ния)// Вестн. АНСССР.- 1939.- N1! 8/9.- С. 127 + 1.л. портр. 
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1940 
Четвериков Б. Вольная школа: [о работе Н.А. Морозова в Выс

шей вольной школе Лесгафта] 1/ Зве~да. - 1940. - N!! 3/4.- С. 
147.-158. . 

1944 
Морозова К. Николай Александрович МороЗов: к 90-летию 

со дня рождепияjотв. ред. А.Ф. Иоффе. - М.; Л.: Изд-во АН 
СССР, 1944. - 48 с.: портр. 

Николай Александрович Морозов: [этапы жизни и деятель

ности]// Вестп. АН СССР.- 1944.- N2 7/8.- С. 33-36: портр. 
Николай Александрович Морозов: [к 90-летию со дня рож

дения]// Наука и жизнь. - 1944.- N!! 7/8. - С. 25-27: портр. 

1946 
Morosov Nicolai /1 Вiographical encyclopedia of the world. -

Зrd ed. - New York: In-te research Ьiogr., [1946). - Р. 874. -
(Who's important in science). 

1947 
Вольфкович С.И. Николай Александрович Морозов. его 

жизнь и труды по химии// Природа, 1947. - N!! 11. -С. 81-88: 
портр., ил. 

Вольфкович С.И. Николай Александрович Морозов Ка!\ хи
мик (1854-1946) // Изв. АН СССР. ОХН. -1947.- N!! 5.- С. 
523-533 + 1 л. портр. 

1948 
Зелинский Н. Памяти К. А. МороЗовой // Вестник АН 

СССР.- 1948.- N!! 4.- С. 84 [Совместно с другими]. 
Усанович М.И. Научные предвидения Н.А. Морозова 1/ 

Усп. хим.- 1947.- Т. 16, вып. 3.- С. 241-253: портр. 
Разумовский В.В. Воззрения Н.А. Морозова на строение мо

лекул// Природа.- 1948.- N'!! 11.- С. 66-70: рис., табл., 
портр. - Библиогр.: 20 назв. 

1950 
Мусабеков Ю. Ярославцы - ученые химики. - Ярославль: 

Обл. гос. изд-во, 1950. - С. 44-57: портр. 



ЧЕТЫРЕ ВСТРЕЧИ 623 

1953 
Рожков М. Н.А. Морозов - основоположник анализа раз

мерности 11 У сп. физ. наук.- 1953.- Т. 49, вып. 1.- С. 180-
181.- Библиогр.: Зпазв. 

1954 
Лысое Р.А. Атомные теории в России второй половины XIX 

века (Н.А. Морозов и В.Н. Чичерин): автореф. дис. канд. физ.

мат. н.- М.: Моек. обл. пед. ин-т, 1954. -16 с. 
Морозов Николай Александрович 11 БСЭ. - 2-е изд. -

1954. - Т. 28. - С. 309-310: портр. 
Вольфкович С.И. Выдающийся русский ученый и револю

ционер: [к 100-летию со дня рождения Н.А. Морозова] 11 Вестп. 
АН СССР.- 1954.- N2 8.- С. 56-63. 

Новожилов Н.И. Работы Н.А. Морозова в области метеоро
логии 11 Природа.- 1954.- N2 10.- С. 79-82: портр.- Биб

лиогр.: 5 пазв. 
Столетие со дня рождения почетного академика Н.А. Мо

розова 11 Изв. АН СССР. ОХН.- 1954.- N2 5.- С. 949-950. 
Ученый-революционер: [к 100-летию со дня рождения Н.А. 

Морозова] 11 Наука и жизнь. - 1954. - N2 7. - С. 41-42: портр. 

1956 
Аржанова О.К. Борьба Н. А. Морозова за материализм весте

ствознании: автореф. дис. канд. филос. п. - М.: МГУ, 1956. -16 с. 

1959 
Морозов Николай Александрович 11 Биографический сло

варь деятелей естествознания и техники.- М.: БСЭ.- 1959.
т. 2.- с. 51-52. 

1962 
Морозов Микола Олександрович 11 Укр. рад. енцикл. -

1962. - Т. 9. - С. 368: портр. 

1963 
Быков Г.В. История электронных теорий органической химии: 

{Дупликация электрических зарядов в органических соединени

ях по Морозову]. М.: Изд-во АН СССР. -1963.- С. 57-59. 
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Фесенков В.Г. Идея Морозова плодотворна: [о метеоритной 
природе происхождения лунных кратеров и цирков] // Техн. -
мол.- 1963.- N!! 8.- С. 31: рис. 

Царев П. Его большая жизнь: [к биографии Н.А. Морозова] /1 
Авиация и космонавт.- 1963.- N!!'10.- С. 80-83: Ил., портр. 

1965 
Жданов С.М. Мировоззрение Н.А. Морозова: автореф. дис. 

канд. филос. н.- Киев: [Гос. ун-т], 1965.- 20 с. 

1966 
Огородников К. Ф., Невская Н.И. Периодическая система эле

ментов Д.И. Менделеева и космические идеи Н. А. Морозова// 
История и методология естественных наук. Вып. 4. Астроно
мия, механика, физика.- М.: Изд-во МГУ, 1966.- С. 52-58. 

Пирум.ова Н.М. Морозов Николай Александрович // Сов. 
ист. э1щикл.- 1966.- Т. 9.- Стб. 697-698: портр.- Библиогр.: 
5 назв. 

Каверин ВА. Этюд о Н. А. Морозове// Новый мир. - 1966.-
N!! 11.- с. 142-143. . 

Сотников Н. У дивительная жизнь узника Шлиссельбурга // 
Волга. 1966.- N!! 7.- С. 139-150.- (Наши замечательные зем
ляки). 

1967 
Миронов Г.М. Морозов Николай Александрович// Кр. лит. 

э1щикл.- 1967.- Т. 4.- Стб. 981.- Библиогр.: 9 назв. 

1969 
Внучков Б.С. Узник Шлиссельбур1·а: о жизни и деятельности 

Н.А. Морозова.- Ярославль: Верхне-Волж. кн. изд-во, 1969.-
184 с.: ил. - Библиогр. 40сновные труды Н.А. Морозова и ли
тература о нем~: с. 165-170. 

Соловьев Ю.И. Новые данные к научной биографии Н.А. 
Морозова// Природа.- 1969.- N2 7.- С. 70-71: фото, ил. 

1970 
Невская Н.И. Н.А. Морозов - организатор науки // Про" 

блемы деятельности ученого и irаучных коллективов. Вып. 3!. 
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М атери-а:л.ы•для обсуждения на симпоз·иуме по проблемам пау
коведения,:20-21 авг~ 1970 г.- Л.: [Ин-т ист. естествози. и техн. 

АН СССР].- 1970. - С. 225-259. 

1971 
Жданов С.М. М.О. Морозов. - Ки1в: Вид-во Киiв. ун-та, 

1971.- 211 с.: ил., табл., портр.- Библиогр. •Працi про М.О. 
Морозова•: с. 200--'202; •flpaцi М.О. Морозова•: с. 202-210. 

Файбусович Г. 26 тетрадей Морозова: [к 25-летию со дня 
смерти] 11 Химия и жизнь.- 1971.- N!! 8.- С. 24-31: портр. 

1972 
Васильев М. Николай Морозов: народоволец, ученый, поэт 11 

Юн. техн.- 1972.- N!! 2.- С. 25-29: портр. 

1974 
Морозов Николай Александрович 11 БСЭ. - 3-е изд. -

1974.- Т. 10.- С. 580: нортр.- Библиогр.: 10 пазв. 

1975 
Поповский М. Побежденное время. Повесть о Николае Мо

розове.- М., 1975.- 479 с.- ( •Пламенные революционеры• ). 
Вольфкович С.И. Личность: Николай Морозов - ученый и 

революционер 11 Химия и жизнь.- 1975. - .N'!! 10. -С. 4-10: 
портр. 

1976 
Вольфкович С.И. Почетный академик Николай Александ

рович Морозов: [к 30-летию со дня смерти] 11 Вопр. ист. есте
ствозн. и техн.- 1976.- Вып. 1.- С. 67-72. 

1977 
Колчинекий И.Г., Корсунь А.А., Poдpuzec М.Г. [ Н.А. Морозов: 

биографический очерк] 11 Астрономы: биографический спра
вочник.- Киев: Наук. думка, 1977.- С. 175-176: портр. 

Попов Е.Б. Н.А. Морозов и исследование изменчивости 11 
Наука и техника. - М.; Л.: [Ин-т ист,, естест.воэн. и техн. АН 

СССР). - 1977.- Вып. ,g,, -::- С. 113-115. 
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Разумовский В.В. Проблема химической связи в трудах по
четного академика Н.А. Морозова 11 Наука и техника. - М.; 
Л.: [Ин-т естествозн. и техн. АН СССР].- 1977.- Вып. 9.- с~ 
81-84. 

1978 
Житава В.К. Общественно-политические и философские 

воззрения Н.А. Морозова: автореф. дис. канд. филос.н.- [М.): 
Изд-во Моек. ун-та, 1978.- 19 с. 

1979 
Сайкин О.А. Н.А. Морозов - ученый, революционер, писа

тель 11 Химия в школе.- 1979.- М 5.- С. 10-12. 

1980 
Соловьев Ю.И. Н.А. Морозов в истории отечественного ес

тествознания 11 Вопр. ист. естествозн. и техн.- 1980.- N!! 2.
С. 67-72. - Рез. на анrл. яз. 

1981 
Николай Александрович Морозов (1854-1946). Материа

лы к биобиблиографии ученых 1 вступительная статья С.И. 
Вольфковича; библиография составлена В.Б. Бирюковым, f.H. 
Финашиной, И.А. Махровой.- М.: Наука, 1981. 

1982 
Николай Александрович Морозов: ученый-энциклопедист: 

сборник. М., 1982.- 264 с.- Библиогр.: с. 228-239. 

1983 
[Мемориальный Дом-музей академика Н.А. Морозова] 11 

Музеи АН СССР и АН союзных республик.- М., 1983.- С. 
41-42. . 

Твардовская В.А. Н.А. Морозов в русском освободительном 
движении.- М., 1983.- 192 с.: портр. 

1985 
Валяиский С., Ведосекина И. Революционер, ученый, поэт 11 

Литературпая Россия.- 1985.- 14 июня (М 24). 
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1987 
Васецкий А.А. Идеи социокосмизма в произведениях Н.А. 

Морозова: автореф. дис. канд. филос. п.- М.: Изд. МГУ, 1987.-
26 с. 

Мишулина Г.С. Мы живем и будем жить. (Гербарии узни
ков Шлиссельбурга) // Природа и человек.- 1987.- N'!! 10.
с. 14-15. 

Захарова Т. ~твой друг на жизнь и смерть~: [Н. Морозов и 

В. Фиrнер] //Сев. рабочий.- 1987.- 23 авг. (N'!! 196). 

1988 
Внучков Б. С. У~ник Шлиссельбурга.- 2-е изд. _:Ярославль, 

1988. - 160 с.: ил. 

1991 
Волков В.А. и др. [Н.А. Морозов]. Выдающиеся химики 

мира.- М., 1991.- С. 305-306. 

1995 
МШlинин В.А. Николай Александрович Морозов// Русская 

философия: словарь. - М., 1995. - С. 304. 
Бирюков В. Н.А.Морозов и вопросы хронологии// Вперед.-

1995. - 2 авг. (N'!! 59). 

2004 
Валянекий С.И., Недосекина И.С. Отгадчик тайн, поэт и 

звездочет: о жизни и творчестве русского ученого-энциклопе

диста Н.А. Морозова. -М.: Крафт+, 2004. - 784 с. 



НАУЧНОЕ ОКРУЖЕНИЕ Н.А. МОРОЗОВА 

АнучинДмитрий НИколаевиЧ (1843-1923)- антропо
лог, географ, этнограф и археолог, один из основоположни
ков антропологии в России, академик и почетный член Петер

бургской АН, президент Общества любителей естествознания, 
антропологии и этнографии, основал отечественную школу 

географов. 
Ашенбреннер Михаил Юльевич (1842-1926)- член во

енной организации •Народной воли•, подполковник. По •Про
цессу 14~ти• (1884) приговорен к вечной каторге, до 1904 года 
находился в Шлиссельбургской крепости. 

БахАлексей Николаевич (1857-1946)- академик, ОС!IО
ватель школы советских биохимиков. Народоволец, товарищ 
Морозова по революционной деятельности." 

Бекетов Николай Николаевич ( 1826-1911) - русский фи

зико•химик, основатель отечественной школы физика-хИмиков, 
академик Петербургской АН. 

Блюмина у Владимир Леонтьевич ( 1889-?)- московский 
адвокат, один из добровольных помощников Н.А. Морозова в 
его исторических исследованиях. Посылал заявление в коми

тет по Сталинским премиям, вел переписку о выдвиже!IИИ Н.А. 

Морозова в действительные члены АН. Написал восnоминания 

о Морозове и краткие изложения различных томов •Христа•. 
Вильев Михаил Анатольевич (1893-19~9)- научный со

т-рудник астрономического отделения Естественнонаучного ин
ститута им. П.Ф. Лесгафта, помощник Н.А. Морозова в исто'.; 1 

рико"астроно"мических исследованиях. Рано умерший тала111 1 > 1 

\ 
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ливый молодой астроном, разработавший теорию определения 
времени заданпой планетпой копстелляции, т.е. вычисления, в 

какой день и в каком году могло иметь место то или иное рас

положение планет. 

Вольфкович Семен Исаакович (1896-1980)- советский 
химик-технолог, академик. Будучи с 1939 года заместителем 
академика-секретаря Отделепия химических наук АН СССР, 

к которому был приписан Н.А. Морозов, оказывал ему всяче
скую поддержку. 

Глезер Давид Яковлевич- физиолог, заместитель Н.А. Мо
розова по научной работе па посту директора Естествешюна
учного института им. П.Ф. Лесгафта с 1934 года. 

Дворецкий Алексей Иванович ( 1871-1944) - переводчик 

с немецкого, один из добровольных помощников Н.А. Морозо
ва в его исторических исследованиях. Написал резюме к •Хри" 

сту~ - •Великий хропологический сдвиг~-.. краткое изложе
ние с~ми томо.в •Христа~ . 

. Дмитриевекий Михаил Семен.ович ( 1887 -?)- доброволь
ный помощник Н.А. Морозова в его исторических исследова
ниях, введенный в штат Естественнонаучного института им. 
П.Ф. Лесгафта. 

Жуковский НикоЛай Егорович (1847-1921)- основопо
ложник современнойгидро-и аэромеханики, ч.-к. Петербург-
ской АН, •отец русской авиации~. · 

Зелинский Николай Дмитриевич ( 1861-1953) - советский 

химик-органик, академик, основатель научной школы в облас-. 
ти органического катализа. 

Ид ельсон Наум Ильич ( 1885-1951) - советский астроном, 
профессор ЛГУ. Труды по теоретической астрономии, историц 
естествознания. Сотру~пик астрономического отделения Есте

ствеi~нонауч,ного института им. П.Ф. Лесгафт.а, помогавший. 
Н.А. Морозову проводить вычисления при его работе над •Хри
стом~. 

Каблуков Иван Алексеевич ( 1857-1942) -советский фи-. 
зико-химик, почетный академик. Основные работы посвящеi~ЬI. 
элекrрохимии неводпых растворов, термохимини др. 

Комаров ВJiадимир Леонтьевич ( 1869-1945) -академик, 
президент АН СССР в 1936-1945 годах. Труды по систематц
ке, ф;юристике и географии растений. до 1909 rода завед~в~л. 
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отделением ботаники в Биологической лаборатории П.Ф. Лес
гафта. 

Коновалов Дмитрий Петрович (1856-1929) - соJJетский 
химик, академик. Автор классически~ исследований по упру
гости пара растворов, лежащих в основе дробной перегонки 
жидкостей. 

Красуекав Анна Адамовна ( 1854-1941)- анатом, до 1936 
года возглавляла отделение анатомии Естествешюнаучного ин
ститута им. П.Ф. Лесгафта, член совета Биологической лабо
ратории, а затем Естествешюнаучного.института им. П.Ф. Лес
гафта. Первая из русских женщин, ставшаЯ профессором. Уче
ница П.Ф. Лесгафта. 

Крестовников Алексей Николаевич- заместитель Н.А. 
Морозова на посту директора Естествешюнаучного института. 

Кропоткин Петр Алексеевич (1842-1921)- князь, рево

люционер - теоретик анархизма, географ и геолог. Товарищ 

Н.А. Морозова по революционной юности. В 1876-1917 годах 
находился в эмиграции. 

КруксВильим (1832:_1919)- ан'глийский физик и химик, 
президент Лондонского королевского общества (1913-1915). 
Исследовал электрические разряды в газах и катодные лучи, 

открыл ряд эффектов. 
Ланг Георгий Федорович (1875-1948) -советский кли

ницист-терапевт, оспаватель научной школы, академик АМН. 

Разработал учение о гипертонической болезни. Наблюдал за 
здоровьем Н.А. Морозова. 

Лесгафт Петр Францевич ( 1837 -1909) -русский ана·rом, 
врач и педагог. Основоположник научной системы физическо

I'О воспитания и врачебно-педагогического контроля в физкуль
туре в России. Основатель и руководитель Курсов воспитатель

ниц и руководительниц физического образования и Биологи
ческой лаборатории в Петербурге. 

Лившиц Яков Григорьевич- врач, в 1930 году директор 
лаборатории экспериментальной терапии в Москве. Соавтор 

Н.А. Морозова в работе над •эликсиром молодости•. 
Лукашевич Иосиф Дементьевич ( 1863-1928) - член тер

рористической фракции партии •Народная воля•, участник по1 
1<ушения 1 марта 1883 года на Александра 111. Приговорен к веч1 
ной каторге, которую до 1905 года отбывал в Шлиссельбург,т. 
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с кой крепости. Товарищ Н.А. Морозова по 4Шлиссельбургскому 
университету•. После освобождения, вместе с Морозовым и Но
ворусским, был приглашен П.Ф. Лесгафтом на работу. С 1920 
года профессор геологии в Вильнюсском университете. 

Луначарский АнатолийВасильевич (1875-1933)- с 1917 
года нарком просвещения, один из организаторов советской 

системы образования. Оказывал содействие Н.А. Морозову в 
организации Естественнонаучного института и в издании его 

трудов. 

Любименко Владимир Николаевич (1873-1937)- совет
ский ботаник-физиолог, ч.-к. АН СССР. Основные исследова
ния посвящены пигментам, превращению их в растениях, фо

тосинтезу и физиологии развития растений. В течение 20 лет 
(1916-1936) возглавлял отделение ботаники Естественнопа
учиого института им. П.Ф. Лесгафта. 

Метальников Сергей Иванович (1879:__1946) - ученик 
П.Ф. Лесгафта, заведующий отделением зоологии Биологиче
ской лаборатории, а после смерти П.Ф. Лесгафта- директор. 
лаборатории. 

Мошонкин Михаил Яковлевич- соратник Н.А. Морозова 

по Российскому обществу любителей мираведения (РОЛМ), 
i~аучный сотрудпик астрщюмического отделения Естественно
научного института им. П.Ф. Лесгафта. 

Мрочек Вацлав Ромуальдович (1879-1937)- профессор 
математики и истории наукИ. Помогал Морозову в его работе 
над русской историей. 

Муратов Сергей Владимирович (1881-1949)- инженер, 
товарищ Н.А. Морозова по Русскому астрономическому обще
ству, давший (вместе с инженером В.А. Казицыпым) ему реко

мендацию для вступления во Всероссийский Императорский 

аэроклуб. В дальнейшем - научный сотрудник астрономиче
ского отделения Естественнонаучного института им. П.Ф. Лес-
гафта. · 

Николаев Борис Николаевич (1869-1953)- архитектор, 
профессор Института путей сообщений, один из добровольных 
помощников Н.А. Морозова в исторических исследованиях. Его 
работа по деформации строительных материалов 4Физические 
начала архитектурных форм• со временем легла в основу Про

лога к IX тому 4Христа•. 
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Новорусский Михаил Васильевич ( 1861-1925) -член тер
рористической фракции-партии •Народная воля», участник по

кушения 1 марта 1883 года на Александра 111. Приговорен к веч- _ 
ной каторге,: которую до 1905 года отбывал в Шлиссельбургской 
крепости. Товарищ Н.А. Морозова по •Шлиссельбурrскому у ни• 
верситету•. После освобождения вместе.с Н.А. Морозовым ра• 
ботал на, курсах П.Ф. Лесгафта. 

ОрбелиЛеоиАбгарович (1882-1958)- физиолог, один из 
создателей эволюционной физиологии, академик АН СССР. 

Член Совета БИологиЧеской лаборатории П.Ф. Лесгафта, с 1919 
по 1931 год- заместительдиректора Естествеiшонаучпого ин

ститута им. П.Ф. Лесгафта по научной работе, оказывал Н.А. 
МороЗову большую помощь в организации института. 

Плеханов Георгий Валентинович (1956-1918)- деятель 
российского и международного социал-демократического дви. 

жени'Я·; философ, пропагандист марксизма. Один из руковоДи
телей •Земли и волю> и •Черного передела•. Во время раздела 

•Земли- и воли• - идеологический противпик Н.А. Морозова, 
С 1880 по 1917 год- в эмиграции. Вернувшись в Россию, под
держивал буржуазiюе Временное правительство. 

Прудковский Петр Николаевич (1900-1988) - один из 
добровольных помощников Н.А. Морозова в исторических ис
следованиях. Написал для второго Издания 1-го тома •Хрис
та• два приложения: •Алфавитный указатель собственных Имен 
первой книги "Христа"• и •Алфавитный справоЧник- указа~ 

тель значений главнейших библейских имен и названий 1 и 2 
книги •Христос• в их толковании no Н. Морозову•. 

Реклю Жан Элизе ( 1830-1905) - фрапцузс·кий географ, со

циолог. Член 1 Интернационала, по политическим взглядам -
анархИст. Сторонпик географической теории общественного раЗ
в-ит.ия. Главный труд- •Новая всемирная география. Земля· и 
люди• (тт.1-19, 1876-1894), в котором он попытался дать об-. 
щую картину развития человечества и описание стран. 

Рамзай Вильям: (1852-1916) -английский химик и фи
зик, ин. ч.-к. и ин. поч. ч. Петербургской АН. Открыл аргон 
(1894, совместно с Дж. Рэлеем) и др. инертные га_зы, выделил 
гелий (1895). Изучал явление радиоактивности, обнаружил (со•\: 
вместно с Ф. Содди) присутствие гелия в продуктах распад:r; 

радия~ 
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Рощакоаский Михаил Сергеевич - инженер, один из доб

ровольных помощников Н.А. Морозова в исторических-иссле
дованиях. Написал популЯрное изложение •Христа~. 

СвятскийДаниил Осипович (1881-1940)- первый уче

ник Н.А. Морозова, работавший вместе с пим влаборатори:и П.Ф .. 
Лесгафта и бывший его заместителем по РОЛМ, а затем- -науч
ный сотрудник астрономического отделения Естествешюнауч- • 
1юго ю1ститута им. П.Ф. Лесгафта. Профессор, автор рядаисто

рико-астрономических исследований. Оказал большую помо-щь. 
Н.А. Морозову в-вычислительной работе, связанпой с его иёто~ 
рическими исследованиями. 

Селиванов Сергей Михайлович - соратник Н.А .. Морозо~ 
ва по Российскому обществу любителей мироведеимя (РОЛМ), 
научный сотрудник астрономического отделения Естественно

научного IЩСТитута им. П.Ф. Лесгафта. 
Сумаков Всеволод Григорьевич- добровольный помощник 

Н.А. Морозова в его исторических исследованиях, введенный iJ 

штат Естественнонаучного института им. П.Ф. Лесгафта. 
· Тарле Евгений Викторович (1875-1955) - историк, ака· 

демик АН СССР. 

Тимирязев Климент Аркадьевич ( 1843-1920)'- естеспю
испытатель-дарвипист, основоположник русской школы в 

физиологии растений, ч.-к. Петербургской АН, профессор Пет~ 
ровской земледельческой и лесной академии и Московског() уни
верситета. Научные труды посвящены изучению процесса фо

тосинтеза. Установил, что ассимиляция растениями углерода и3 
углекислоты атмосферЪ! происходит за счет энергии солпе'IНО· 

го света, и впервые показал, что зеленая окраска хлорофилла 
спецИально приспособлева для поrлощения солi1ечной эпергни, 
необходимой для разложения углекислоты. Активный борец за 
свободу и демократию, один из первы)!: депутатов Московского 
совета. 

Тихов Гавриил Адрианович (1875-1960) - астрофизик, 

ч.-к. АН СССР. Заведовал отд.елением астрофизики Естествен

нонаучного института им. П.Ф, Лесrафта. Автор методов спе~т

рофотометрии звезд и планет, проводил, в частности, сравпитель

·Щ.Jе исследования спектрофотометрических свойств поверхнос

ти Марса и земной поверхности. Создатель нового направления 
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в астрофизике - астроботаники (идея зародИлась во время со
вместной работы с Н.А. Морозовым). 

ТроицкийСеменИванович(1889-1934)- метеоролог. Тру
ды по прогнозу погоды, аэроклиматологии, военной метеороло

гии. Автор теории изменения ветра с высотой. 

Умов Николай Алексеевич ( 1846-1915) - первый русский 
физик-теоретик, профессор Московского университета ( 1893-
1911 ), ушел в отставку в знак протеста против притеснений сту
денчества. Президент Московского общества испытателей при
роды (с 1897). Организовал физический институт при Москов
ском университете. Занимался исследованиями распространения 
энергии земного маrнетизма, оптической поляризации и др. 

Фламмарион Камиль (1842.....:1925) -французский аст
роном. Исследовал Марс, Луну, двойные звезды. Автор из

вестных научно-популярных книг. Опубликовано привет
ствеппое письмо К. Фламмариона председатеша РОЛМ Н.А. 
Морозову. 

Федоров Евграф Степанович (1853-1919)- минералог и 
кристаллqграф, один из основоположников современной струк
турпой кристаллографии и миi-1ералогии, создатель научной 
школы, академик Российской АН. Заведовал отделением фи
зики Биологической лаборатории П.Ф. Лесгафта (1893-1919), 
которое после его смерти от голода было ликвидировано, а вза
мен создано астрофизическое отделение. 

Фиги ер Вера Николаевна ( 1852-1942) - член Исполкома 

4Народной воли•, участница подготовки покушений на Алек
сандра 11, с 1882 года оказалась единственным членом Испол
кома в России, пыталась воестаповить разгромлепную органи

зацию. В 1884 году была приговорена к вечной каторге, 20 лет 
провела в Шлиссельбургской крепости. Друг Н.А. Морозова с 
юности и до конца дней, товарищ по 4Шлиссельбургскому уни
верситету•. Бывшая ученица П.Ф. Лесгафта по Казанскому 
университету. 

Фроленко Михаил Федорович ( 1848-1938) - член Испол
кома 4Народной воли•, участник подготовки покушений на 
Александра 11. В 1882 году, вместе с Н.А. Морозовым, пригово
рен к вечной каторге, до 1905-го- в Петрапавловской и Шлис
сельбургской крепостях. Один из немногих долгожителей-на
родовольцев. 
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ШебалинМихаилПетрович(1857-1937)- член Молодой 
партии •Народной воли». В 1884 году приговорен к 12 годам 
каторги. До 1896-го отбывал ее в Шлиссельбургской крепости. 
С 1906 года эсер. 

Шмидт Отто Юльевич ( 1891-19~6) - математик и геофи
зик, исследователь Арктики, один из организаторов Северного 

морского пути, возглавлял ряд полярных экспедиций; академик, 

нице-президент АН СССР (1939-1942). Разрабатывал космо
гоническую гипотезу образования тел Солнечной системы в ре
зультате конденсации околосолнечного газово-пылевого обла· 
ка. Труды по высшей алгебре (теории групп). Один из основа
телей и главный редактор БСЭ. 

Штауде Нина Михайловна (1888-1980)- астроном, на

учный сотрудпик возглавляемого Н.А. Морозовым астрономи
ческого отделения Естественпонаучного института им. П.Ф. 

Лесгафта. Оказывала большую помощь Н.А. Морозову в вы
числениях, необходимых в его историко-астрономических ис
следованиях. 
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