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Г Л А В А  П Е Р В А Я .

(ВМЪСТО В ВЕ Д ЕН 1Я ).

Герои труда и мученики научнаго прогресса.

Великими людьми я называю только 
т-Ьхъ, которые оказали ведшая услуги 
человечеству.

Вольтеръ.

Науки и искусства въ такой же сте
пени. какъ и подвиги героевъ, соста- 
вляютъ славу народовъ.

Лаканаль.

ъ саыаго детства намъ толкуютъ о завоевателяхъ, которыми на- 
^ р о д ы  обязаны всеми ужасами войны, и въ то же время ничего 
# не говорятъ о скромныхъ трул;еникахъ, обезпечивающихъ обще- 
I ствамъ возможность пользоваться матер1альными и духовными 

благами. Мы хорошо знаемъ, что Ксерксъ сжегъ Аеины, что Пом
пей и Цезарь пролили моря крови на поляхъ Фарсала; но намъ 
почти ничего неизвестно о жизни Эвклида или Архимеда, открьшя 
которыхъ еще до сихъ поръ встргЬчаютъ такъ много полезныхъ при- 
лолгенш въ повседневной лшзни.

Однако своей цивилизащей мы обязаны не полководцами и за
воевателями, а этими беликимъ работникамъ всЬхъ странъ и 
вс'Ьх'ь времени. Они оставили намъ въ наслЬдге вертоградъ, кото
рый возделывался ими въ течете многихъ вековъ,— мы собираемъ 
плоды, семена которыхъ впервые были брошены ими.

«Изо всехъ имени, которымъ посвящено общественное вни
мание, говорить Жоффруа-Сентъ-Илеръ, нетъ и, поистине, не мо- 
жетъ быть более славныхъ, чемъ имена великихъ подвижниковъ 
знашя». Действительно, разве не имеютъ права на нашу призна
тельность эти герои труда, эти ученые, эти изследователи, писа
тели, философы, завЬщавпйе намъ сокровища науки?

Сколько плодотворныхъ, поучительныхъ указатй, сколько дра-
М ученикн науки . 1



г о ц ’Ь н н ы х ъ  п р и м 'Ъ р о в ъ  н а х о д и м ъ  МЫ ВЪ ИСТОрШ  и х ъ  жизни, б о р ь б ы  

с ъ  н е в з г о д а м и ,  з а т р а ч е н н ы х ъ  и м и  у с ш п й .

Если мы желаемъ знать, какъ совершаются велишя дЪяшя, по- 
смотримъ, какъ работаютъ эти люди, взглянемъ на ихъ энергию и 
непреклонность, которую они обнаруживаю т. Послушаемъ Нью
тона, и онъ намъ скажетъ, что онъ сд’Ьлалъ свои открыли, «по
стоянно думая о нихъ». Бюффонъ восклицаетъ: «генш— этотерпЬ- 
ше>. ВсЬ повторяютъ то же самое. Трудъ и настойчивость— ихъ 
девизъ.

«Время и терпите превращаюсь тутовый листъвъшелкъ», гла
сить индшская поговорка. Ныотонъ пятнадцать разъ перососта- 
влялъ свою Хронологт, прежде ч4мъ нашелъ ее удовлетворитель
ною. Микель-Анджело трудился постоянно, наскоро гЬлъ и иногда 
вставалъ по ночамъ, чтобы приниматься за работу. Въ течете со
рока л'Ьтъ Бюффонъ ежедневно проводилъ за письменнымъ столомъ 
пять часовъ утромъ и пять часовъ вечеромъ. Монтескьё, говоря объ 
одномъ изъ своихъ произведены, сказалъ какому-то своему другу: 
«Вы прочтете эту книгу въ нисколько часовъ, но ув'Ьряю васъ, что 
трудъ, котораго она мнЬ стоила, уб'Ьлилъ мою голову сединами».

«Кто утверждаетъ, что молено сделать что-нибудь безъ труда и 
заботы, сказалъ Франклинъ,— тотъ развратитель».

Какова бы ни была ц'Ъль, къ достилшшю которой стремится че- 
лов’Ькъ, онъ не долженъ отдаваться всецело только работе; ему еще 
нужно стараться одержать победу падъ трудностями, потому что 
препятств1я всЬхъ родовъ заграждаютъ ему путь. Что бы ни пред- 
принималъ онъ, ему нужно выдержать борьбу за усиЬхъ, за победу 
на арене жизненной битвы. А где борьба, тамъ и опасность.

Если отважный путешественникъ устремится на завоевашено- 
выхъ странъ и, переезжая черезъ моря, черезъ ц’Ьлыя части света, 
станетъ расширять область географы, изучать фауну или флору 
отдаленныхъ местностей, то передъ нимъ возстанутъ безчисленныя 
опасности. На океане буря преградить ему путь, па суше люди и 
животныя нападутъ на пего, утомлеше и голодъ сделаются его 
спутниками. Онъ долженъ будетъ сралсаться со всевозмолшыми пре-
ПЯТСТВ1ЯМИ.

Не мало натуралистовъ, начиная съ Плишя Старшаго и кончая 
Викторомъ Жакмономъ, пали жертвами желашя вырвать у природы 
какую-нибудь новую истину. Смерть Плишя— это въ некоторомъ 
роде вечная истор1я человека, подавляемаго силою стихш. Великш



наблюдатель, находясь въМ ицен!, видитъ оттуда, какъ на вершин! 
Везув1я появляется дымъ, выбрасываемый вулканомъ; приказавши 
снарядить суда, онъ садится и направляется къ доыамъ, располо 
женнымъ почти у самой подошвы кратера, потому что ему хочется 
возможно ближе изучить величественное явлеше. Суда оказываются 
покрытыми дождемъ раскаленнаго пепла, температура котораго по
вышается по м !р! того, какъ они приближаются къ вулкану; тамъ 
и сямъ съ шипЬшемъ падаютъ въ волны камни; устрашенный 
кормчШ хочетъ повернуть корабль назадъ и б!леать отъ этихъ опас- 
ныхъ м!стъ. Но Плишй отвЬчаетъ знаменитой фразой: «Счастье 
помогаетъ см!лымъ». Натуралистъ сходитъ на берегъ и созерцаетъ 
издали злов!нце огни кратера. Ночь онъ проводилъвъодномъ дом!, 
оставить который его принуждаютъ въ начал! утра подземные удары 
и доледь раскаленныхъ камней. Чтобъ предохранить себя отъ д!й- 
ств1я этой вулканической бомбардировки, Плинш и его спутники 
подвязываютъ къ головамъ подушки посредствомъ бинтовъ, сд!лан- 
ныхъ изъ б!лья; но потоки лавы уже устремляются со всЬхъ сто- 
ронъ и катятся къ морю, наполняя воздухъ пламенемъ и удушли
выми газами. Вс! б!гутъ въ смятенш. Плишя, стоящаго на берегу, 
охватываетъ облако с!рнистаго пара, онъ чувствуетъ, что зады
хается, и приказываетъ двумъ рабамъ поддерживать себя. Потомъ 
онъ падаетъ бездыханный. На сл!дующш день его т!ло было най
дено нетронутымъ, безъ малМшей раны, и од!тое такъ, какъ его 
оставили. Можно было бы принять его скорее за спящаго человека, 
ч!мъ за мертваго.

Со времени этого памятнаго собыпя, любовь къ природ1!  и пре
данность наук! им!ли много другихъ жертвъ. Припомнимъ н!кото- 
рыя изъ нихъ и прежде всего разскажемъ трогательную исторш 
шведскаго натуралиста Гассельквиста. Его учитель, Линней, какъ- 
то выразилъ сожал!ше, что естественная истор1я Палестины мало 
изсл!дована. Гассельквистъ, несмотря на свою бол!зненность, хи
лость и видимую неспособность къ преодол!шю трудностей утоми- 
тельнаго путешествгя, тотчасъ же р!шилъ восполнить этотъ про- 
б!лъ въ наук!. Онъ употребилъ два года на приготовлеше къ пу- 
тешеств1ю; читая вс! лучнпя сочинегйя о Левант! и въ то лее время 
изучая языки т!хъ странъ, пос!тить которыя онъ былъ нам!ренъ. 
Его пламенное усерд1е снискало ему всеобгщя симпаии. Жители 
Стокгольма и Готенберга сложились, чтобы снабдить его сред
ствами; онъ отплылъ въ Смирну и прибыль туда 26 ноября 1749 г.



Юный натуралистъ нровелъ въ этомъ городе около года, непре
рывно совершалъ экскурсии по Магнезш и Сипилу, иро4халъ 
черезъ Египетъ, посЪтилъ Розетту, Александрш и отправилъ 
въ упсальскую и стокгольмскую академш наукъ мнолсество ме- 
муаровъ о своихъ открыНяхъ и наблюдетяхъ. Оба эти ученыя 
общества избрали его въ число своихъ членовъ. Онъ былъ, кроме 
того, избранъ въ адъюнкты упсальскимъ медицинскимъ факульте- 
томъ, присудившимъ уже ему степень доктора. Въ марте 1751 г. 
Гассельквистъ покинулъ Каиръ и долго путешествовалъ по Пале
стине, где изсл'Ьдовалъ содомское яблоко, терновникъ Христа и 
произвелъинтересныя наблюдешя надъсаранчею. Упорный кашель, 
сопровождавшшся частыми геморроидальными припадками, заста- 
влялъ его испытывать невыносимыя страдашя; благоразумье пове
левало ему вернуться на родину; но натуралистъ думалъ, что имъ 
еще мало сделано для науки. Несмотря на то, что онъ влад'Ьлъ уже 
богатою коллекщей растенш и безчисленными образчиками есте
ственной исторш страны, онъ хот4лъ побывать еще на Кипре и 
зат’Ьмъ опять вернуться въ Смирну для новой жатвы. Пожирающая 
энерпя окончательно подкосила его слабый организмъ: Гассель
квистъ умеръ на чужбине, вдали отъ близкихъ, едва достигнувши 
тридцати л4тъ.

Еще трогательнее истор1я французскаго натуралиста Филибера 
Коммерсона. Онъ блистательно учился въ Монпелье и получилъ 
степень доктора въ 1755 г. Наклонность къ занятно естественными 
науками была въ немъ до того неудержима, что его отецъ, думав
ш и  сначала сделать изъ него чиновника, предоставилъ ему полную 
свободу въ выборе занятш. После экзаменовъ юный Коммерсонъ 
посетилъ Севенсшя горы, Пиренеи, Швейцарии и изъездилъ все 
побережье Средиземнаго моря. Онъ гербаризировалъ съ такимъ 
страстнымъ увлечешемъ, что если виделъ растете, котораго не 
было въ его гербарш, то доставалъ его за какую бы то ни было 
цену, рискуя даже жизнью. Однажды Коммерсонъ, какъ Авесса- 
ломъ, запутался волосами въ ветвяхъ дерева и такъ повисъ; осво
бодиться изъ этого положешя онъ могъ только упавши въ реку, 
где чуть не утонулъ. Въ другой разъ ему удалось избежать водо
пада, скатившись въ пропасть.

Этотъ неутомимый путешественникъ, темъ не менее, любилъ 
семью и домашшй очагъ; въ 1760 году онъ женился на молодой 
девушке дю-Шаролэ. «Знайте, писалъ опъ одному другу, что,



начавши въ первый разъ собирать растешя въ этой стране, я на- 
шелъ тамъ некоторый чувствительный цвЬтокъ и хочу его поме
стить не въ гербарш, а въ брачную комнату». Черезъ два года у 
него былъ сынъ, рождете котораго стоило жизни матери.

Коммерсонъ не замедлилъ стать знамепитостыо. Велиюй Линней 
предложилъ молодому естествоиспытателю описать для шведской 
королевы самые любопытные экземпляры рыбъ Средизеынаго моря. 
Коммерсонъ отв'Ьчалъ тгЬмъ, что сд'Ьлалъ одну изъ важнЬйшихъ 
ихтюлогическихъ работъ X V III вгЬка. Оиъ основалъ въ Монпелье 
великолепный ботаническш садъ. познакомился съ Лаландомъ и, 
сделавшись его другомъ, вскоре затЬмъ принялъ предложенное ему 
место натуралиста въ кругосветной экспедиции, начальникомъ ко
торой былъ Бугэнвилль...

Въ ту самую минуту, когда Филиберъ Коммерсонъ собирался 
уезжать, молодой слуга, Баре, по прозванйо Боннфуа (чистосер
дечный), неотлучно бывнпй при немъ въ течете двухъ лйтъ и не
сколько ознакомивпийся съ растешями и гсрбар!ями, ста'лъ умолять 
его взять его съ собой. Коммерсонъ долго колебался, но наконецъ 
согласился. Годъ спустя, на Таити, Баре-Боннфуа, пользовавппйся, 
несмотря на свою сдержанность, общею любовью на корабле, встре
тился съ туземцами, которые вдругъ закричали: «Это женщина!» 
Баре-Боннфуа убежалъ, но случившееся дошло до ушей Бугэн- 
вилля, и тогда слуга или, вернее, служанка Коммерсона принуждена 
была сказать истину:

—  Я знала, оправдывалась она, какимъ опасностямъ я подвер
гала себя; но я— сирота и полюбила науку.

Баре-Боннфуа осталась вернымъ слугою. Ее простили. Она 
продолжала исполнять обязанности ассистента при Коммерсоне, ко
торый выказалъ уважение къ ней, посвятивши ей новое растете 
подъ именемъ баретги: «Образъ Д1аны колчаноносицы, говорилъ 
онъ о ней, и мудрой и строгой Минервы!»

Въ Рю-де-Жанейро, въ Буэносъ-Айресе Коммерсонъ собралъ 
настояиця богатства. После двадцати-одномесячнаго плавашя, про
ехавши десять тысячъ льё со времени своего выезда изъ Рошфора, 
оиъ прибыль на Иль-де-Франсъ, где его удержалъ известный ин- 
тендантъ колоши, Пуавръ.Французскоеправительствопоручилонату- 
ралисту продолжать работы иа Мадагаскаре. «Какая удивительная 
страна! писалъ онъ своему другу Лаланду. Она заслуживаетъ внима- 
шя не одного странствующаго наблюдателя, но целыхъ академш».



Собравши богатую жатву растительныхъ сокровищъ па Мадага
скаре, Коммерсонъ въ 1771 г. вернулся на Иль-де-Франсъ. Онъ 
сталъ приводить въ порядокъ научный матер1алъ, собираясь во 
Франщю, чтобы вкусить отъ плода своихъ трудовъ. Академия на- 
укъ призывала труженика въ свои недра, но утомление и чрезмер
ная деятельность разрушили его здоровье. Въ день своего избрашя 
въ члены академш Коммерсонъ былъ }'же мертвъ. Онъ умеръ за 
неделю до этого на Иль-де-Франсе, 21 марта 1773 г. За несколь
ко месяцевъ онъ чувствовалъ приближеше кончины. Следующая 
строки, взятыя изъ последнихъ писемъ его къ своему шурину, зву
чать какъ эхо раздирающей скорби:

«Если я умру, то поручаю вамъ моего сына, а себя самого ва- 
шимъ молитвамъ... Прошу васъ тысячу и тысячу разъ, напишите 
мне что-нибудь о моемъ сиротке! Мне кажется, что его уносятъ 
отъ меня все дальше и дальше, и что я стараюсь наслаждаться вос- 
поминатемъ о немъ въ поагЬдшй разъ».

Коммерсонъ оставилъ после себя, для того чтобы оплакивать 
его, двухъ свидетелей своей агонш. двухъ друзей, двухъ прежнихъ 
сотрудниковъ: рисовальщика Жоссиньи и верную Баре-Боннфуа, 
доставившую въ музей коллекцш несчастнаго натуралиста.

«Коммерсонъ, говорилъ Кювье, былъ человекъ неутомимо дея
тельный и глубоко-сведущш. Если бы онъ самъ обнародовалъсвои 
наблюдешя, то занялъ бы одно изъ первыхъ месть въ ряду натура- 
листовъ... Нельзя не скорбеть о той небрежности, съ какою отне
слись къ его коллекщямъ, потому что если бы изъ нихъ тотчасъ 
же извлекли пользу, Франщя еще тогда бы стала страною, наибо
лее способствовавшею прогрессу естествознашя. Работы Коммер- 
сона необыкновенны. Удивительно, какъ одинъ человекъ могъ сде
лать такъ много въ такое короткое время и въ такой жаркой стране. 
Ничего не можетъ быть труднее, какъ разсекать въ тропическихъ 
странахъ рыбъ; однако же Коммерсонъ отдавался этому занятно 
съ безпримерною ревностью».

Мы не можемъ говорить о великихъ подвигахъ, на которые 
вдохновляютъ естественный науки, не остановившись на Викторе 
Жакмоне, этомъ неподражаемомъ уме, где гращя и шЪжпость со
единились съ мужествомъ, настойчивостью, любовью къ знапио; 
этомъ молодомъ человеке, умершемъ всего на тридцать первомъ 
году, вдали отъ дома, къ которому онъ былъ такъ привязанъ, вдали 
отъ родныхъ, боготворившихъ его. Жакмонъ высадился въ Каль-
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куттЬ 5 мая 1829 г.; онъ хот^лъ наследовать страну, составлявшую

Викторъ Жакмонъ.

въ то время для науки еще загадку. Три съ половиною года путе



шествовали онъ по низменнымъ равнинамъ Индш и по ея гори- 
стымъ местностями, затЬмъ прибыль въ Кашмиръ и направилъ свой 
путь къ долинамъ и высотамъ Гималайскихъ горъ. Кому не известна, 
въ настоящее время, изъ писемъ Жакмона, эта удивительная эпо
пея натуралиста Парижскаго Музея, который, получая годичнаго 
содержашя всего шесть тысячъ франковъ, вдругъ очутился въ 
вихре пышной жизни расточительныхъ иностранцевъ, посещали 
дворцы государей порабощенной Индш и ухитрялся вести себя 
среди этой аз1атской роскоши такъ, чтобы не ронять достоинства 
французскаго имени? Кто не читали разсказовъ, ставшихъ безсмерт- 
ными, благодаря его письмамъ, сценъ, набросанныхъ имъ пре
лестными слогомъ, где поражаешься одинаково блескоыъ таланта и 
зрелостью ума?

Викторъ Жакмонъ, несмотря на разнообраз1е своихъ путевыхъ 
впечатл’Ьшй, никогда не терялъ изъ виду интересовъ науки. Уто- 
млеше и нещпятности странствования не приводили его въотчаяше. 
Трудъ и ц-Ьль принятой имъ на себя миссш были его путеводными 
звездами. Часть путешеств1я Жакмонъ сделали верхомъ, сопрово
ждаемый двумя спагами, которые составляли его конвой, причемъ 
онъ останавливался по временами, чтобы занести въ памятную 
книжку камя-нибудь заметки и привести въ порядокъ бумаги сво
его дневника. Было время, когда упрекали Жакмона за то, что они 
мало д'Ьлаетъ для науки, но съ его памяти скоро было снято это 
несправедливое обвпнеше. Действительно, въ груде собранпаго имъ 
матерьала, какъ писали натуралистъ своему отцу, < было надъ чТми 
поработать». Но судьба не позволила Жакмону воспользоваться 
плодами своихъ долгихъ усилШ; въ течете более чемъ двухъ лети 
онъ болели страшной болезнью, которая свела его накопецъ въ 
могилу.

Жакмонъ умеръ въ Бомбее после неслыханпыхъ страданШ, вы- 
зывающихъ въ насъ удивлен1е въ виду стоицизма, съ какими онъ 
переносили эти муки. Спокойная твердость не покипула его даже 
въ предсмертный часъ. Онъ нашелъ въ себе еще силы написать 
письмо своему нежно любимому брату Порфирш... <Коиецъмой,—  
если только это конецъ,— тихъ и спокоенъ. Еслибы ты былъ здесь, 
сидели вотъ тутъ, на моей постели, съ отцоыъ и Фредерикомъ, ду
ша моя разбилась бы, и на приближеше смерти я не смотрели бы 
съ такою покорностью судьбе и безмятежностью. Утешься, утешь 
отца; утешьте другъ друга, милые мои. Но я окончательно осла-



бРлъ отъ усил1я написать что-нибудь. Пора сказать вамъ— про
щайте! Прощайте! О, какъ любилъ васъ бРдный вашъ Викторъ! 
Прощайте навсегда!»

Смерть положила предРлъ тоскР Жакмона. Глаза этого путеше
ственника, котораго можно назвать мученикомъ долга, закрылись 
навРки.

Чтобы привести образчики жертвъ изъ области другихъ наукъ, 
укажемъ еще на жизнь астронома Шаппъ д’Отероша, столь дРятель- 
ную, богатую и прерванную такимъ роковымъ образомъ.

Аббатъ Жанъ Шаппъ д'Отеропгь, одинъ изъ самыхъ молодыхъ 
членсвъ академш наукъ, былъ командированъ ею въ Сибирь для 
наблюдешя изъ Тобольска за прохождетемъ Венеры 6 ш ня 
1761 г. Онъ покинулъ Парижъ въ концр 1760 года и безъ вся- 
кихъ затруднетй прибыль въ С.-Петербургъ. Но вторая половина 
его путешеств1я отъ русской столицы до Тобольска была значи
тельно тяжелее. Въ двенадцать дней астрономъ долженъ былъ сде
лать въ саняхъ три тысячи верстъ, посреди всевозможнаго рода 
препятствШ. Перевозка инструментовъ была для него источникомъ 
тысячи затруднетй и постоянныхъ опасешй. Благодаря своей энер- 
пи и неутомимости, онъ однако во-время достигъ мРста, откуда ему 
слРдовало произвести свои наблюдетя. 5 ноня солнце весь день 
было покрыто гугстымъ слоемъ облаковъ. Ночью облака не разоря
лись. Аббатъ Шаппъ находился въ смертельномъ страхр. «Этотъ 
феноменъ, говорилъ онъ, котораго ожидали цРлое столРНе, при- 
влекалъ на себя страстное вниманье всРхъ астрономовъ... Вернуться 
въ Парижъ, не достигши цРли моего путешествья; лишиться плода 
всРхъ избРгнутыхъ мною опасностей, трудностей, съ которыми я 
боролся только въ надеждР на успРхъ; лишиться его, благодаря 
какому-то облаку, въ тотъ самый моментъ, когда все мнР ручалось 
за благополучный исходъ,— это такое положенье, о которомъ не
возможно дать поняНя на словахъ».

На зарР облака исчезли. Шаппъ не могъ видРть только на
чала явлешя. Но онъ сдРлалъ наблюдете надъ всРми его осталь
ными фазами.

Путешествуя, астрономъ смотрРлъ не на однР только звРзды. 
Черезъ шесть лРтъ послР своего возвращенья во Франщю, онъ 
издалъ книгу о своихъ приключешяхъ, снабженнучо, между про- 
чимъ, очепь любопытными разоблаченьями внутренней жизни азьат- 
ской Россьи... Императрица России отомстила ему тРмъ, что высту



пила сама въ качестве автора. Северная Семирамида напечатала 
въ Амстердам!) книгу на французскомъ языке подъ заглав1емъ: 
„Противоядие, или  разборъ скверной книж ки, великолепна н а 
печатанной и названной: Путешествие по Сибири въ 1 / 6 1  г., 
совершонное Ш аппомъ д'Отерошемъ“. Достаточно одного за- 
глав1я, чтобы понять, въ какомъ духе написана эта книга... При- 
водимъ изъ нея одно место.

«Его обсерватор1я, говорить государыня о Шапп'Ъ, была рас
положена въ четверти мили отъ города. Онъ пригласилъ въ нее 
весь городъ и всЬ предместья. И действительно, явилось столько 
народа, что надо приписать чуду, если наблюдете окажется без- 
ошибочнымъ. Потому что все время, пока оно продолжалось, аббатъ 
не только наблюдалъ, но и кричалъ на отметчика, разсуждалъ съ 
присутствующими, отвечалъ на вопросы, которые ему предлагали, 
шутилъ, строилъ куры дамамъ и спорилъ съ г. Павловскимъ объ 
Апокалипсисе и конце шра >.

Великая Екатерина была неправа. Можно упрекнуть аббата 
Шаппа за то, что его наблюдешя не абсолютно точны; но нельзя 
отрицать, что этотъ астрономъ ревностно способствовали преуспея- 
нйо науки, которой онъ отдалъ свою жизнь.

Въ 1769 году явлеше, наблюдавшееся Шаппомъ въ Сибири, 
должно было повториться и могло быть видимо на этотъ разъ въ 
Калифорнш. Шаппъ д'Отерошъ, въ которомъ страстная любовь къ 
науке еще не потухла, снова рЬшилъ подвергнуть себя всемъ бед- 
ств1ямъ нребывашя въ стране почти неизвестной и дикой, какою 
она была въ ту эпоху. Калифоршя принадлежала тогда Испаши. 
Шаппъ д’Отерошъ выехалъ изъ Кадикса 18-го сентября 1768 г., 
въ сопровождены! двухъ офицеровъ Карла Ш . ПереЬздъ черезъ 
океанъ продолжался 77 дней. После страшнаго утомлешя, астро
ному, подавленному физическими страдашями, удалось однако уста
новить свои инструменты и приступить къ наблюдешямъ. 6  поня 
1769 года небо было замечательно чисто, и ни одна фаза про- 
хождешя планеты не осталась незамеченной.

Такимъ образомъ Шаппъ д’Отерошъ еще разъ успЬлъ совер
шить возложенную на него мисспо; но въ Калифорнш свирепство
вала тогда горячечная эпидемья, и онъ заболелъ. Выдержавъ горячку 
и не совсемъ еще оправившись, самоотверлсенпый изслЬдователь 
захотелъ во что бы то ни стало наблюдать затмеше 18 поня. Не



смотря на слабость, онъ ц’Ьлую ночь астрономировалъ небо. На 
сл'Ъдующш день горячка возвратилась. Шаппъ слегъ въ гамакъ и 
умеръ, исчисляя фазы видЬннаго имъ затмешя. Бумага, на которой 
онъ чертилъ цифры, выпала у него изъ рукъ. «Я знаю, что мн'Ь 
остается жить только нисколько часовъ, сказалъ аббатъ передъ 
этимъ, но я умираю довольпый, что выполнилъ свой долгъ».

Реформаторъ, стремящшся просвЬтить человечество, разрушить 
безполезиые предразсудки, раздвинуть границы ума и бросить въ 
него сЬмена повыхъ идей, встрПгитъ препятствья другого рода, но 
они не будутъ страшнее вышеописанныхъ. Ревность, зависть, не
нависть съ остервеыЬньемъ накинутся на него, изворотливое неве
жество безпрестанно будетъ его преследовать. Галилея гонятъ, 
Палисси заключаютъ въ тюрьму, Рамуса убиваютъ въ мрачную 
Варфоломеевскую ночь, Этьенъ Доле погибаетъ въ пламени костра, 
зажженнаго инквизищей. Къ несчастью, большинство изъ этихъ 
гешевъ, начиная съ Сократа, выпившаго ядъ, отдаются преждевре
менно осуьцествленью своихъ идеаловъ и, по удачному выражение 
Казимьра Делавиня, оказываются виновными, потому что черезчуръ 
рано стали правыми.

Физикъ и химикъ, вопрошаюьцье природу путемъ опыта, зна
комы еще съ другими опасностями. Работы, предпринимаемый ими, 
подвергаютъ ихъ иногда дЬйствпо изучаемыхъ элементовъ, или 
силъ, который опи употребляютъ при эксперимеитахъ.

6  августа 1753 года ученый секретарь с.-петербургской ака- 
демш наукъ Рихиапъ, желая сделать наблюдете надъ электриче- 
ствомъ облаковъ, подошелъ къ металлическому пруту, который 
былъ проведенъ въ его рабочемъ кабинетЬ и выходилъ наружу, 
поднимаясь своимъ острьемъ надъ кровлей. Прп немъ находился 
художпикъ Соколовъ, принимавгшй участье въ опытЪ съ ц'Ълью 
облегчить его описанье посредствомъ рисунка. Погода была бурная. 
Темныя грозовыя облака носились въ воздухГ. Рихманъ поднесъ 
къ металлическому пруту родъ электроскопа. Вдругъ оттуда вы- 
скочилъ огненный шаръ голубого цвГта, величиною съ кулакъ, 
и поразилъ несчастиаго профессора. Соколовъ тоже упалъ, но 
мало-по-малу пришелъ въ себя. Рихманъ былъ мертвъ. Молнья 
ударила его въ голову, прошла черезъ все тГло и вышла изъ лЬ- 
вой ступни. Нисколько капель кровп выступили изъ раны, открыв
шейся на лбу Рихмана; на лЬвоыног'Ь находилось голубое пятнышко 
въ томъ мГстЬ, гдЬ сожженный башмакъ былъ продыравленъ. Каф-
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танъ Соколова оказался покрытымътемными полосками,какъ будто бы

Рихманъ.

къ нему прикладывали 2)аскаленную железную проволоку.
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ЗО-го декабря ] 84-0 г. Герви, молодой лаборантъ химш въ фар
мацевтической школе, работалъ надъ сгущетемъ углекислаго газа, 
употребляя для этого аппаратъ Тилорье. Все, казалось, шло хо
рошо, какъ вдругъ раздался страшный взрывъ, вследствие недоста- 
точнаго сопротивления металлическихъ сгЬнокъ внутреннему давле
нию газа; аппаратъ разлетался въ дребезги, оторвавъ у Герви обе 
ноги. Три дня спустя Герви умеръ.

Человекъ, предлагающей обществу какое-нибудь механическое 
изобретете, которое можетъ стать новымъ оруд1емъ цивилизацш, 
встречается съ целою арм1ею рутинеровъ; слепые рабы, они воз- 
стаютъ противъ того, что можетъ дать имъ свободу. Денисъ Па-

Фультонъ объясняетъ коммиссш свой проектъ относительно употребления
торпедъ.

пинъ видитъ, какъ его паровое судно разбиваютъ реннсие лодоч
ники. Жакаръ навлекаетъ на себя гневълюнскихъ рабочихъ; ноне 
одна чернь вооружается противъ таланта: люди просвещенные, 
даже самые сильные умы увлекаются иногда этимъ потокомъ реак- 
цщ и отрицаютъ полезность того или другого новаго изобретения.

Фультонъ предлагаетъ Директорш ввести въ употребление тор
педы, но его не слушаютъ. Однако, по приказанию перваго кон
сула, Вольней, Лапласъ и Монжъ образовали коммиссш для раз- 
смотрешя предложения Фультона, который изложилъ предъ ними, 
въ чемъ состоитъ его изобретете. Были сделаны опыты въ Бресте; 
но, после несколькихънеудовлетворительныхъ попытокъ, Бонапартъ 
навсегда лишилъ изобретателя своей протекции.

Позднее, Араго совершилъ такую же ошибку, какъ и Наполе- 
онъ: знаменитый астрономъ отрицалъ железныя дороги. Въ более



недавнее время Бабине не боялся утверждать, что проектъ погружешя 
электрическаго кабеля на дно океана— сумасшедшее предпр1ят1е.

Обязанности профессювальнаго долга точно такъ-же не обходятся 
безъ жертвъ: врачъ во время эпидемш, минёръ въ нЬдрахъ земли
умЬютъ умирать...

Зрелище всЬхъ этихъ мучениковъ прогресса, этихъ воиновъ. 
страдающихъ и гибнущихъ за благородное дЬло, трогаетъ насъ и 
вызываетъ наше сочувств1е; но оно не должно лишать насъ му
жества. Когда отечество въ опасности, кто изъ насъ стапетъ ко
лебаться передъ вопросомъ— взяться ему за оруж1е или нЬтъ, подъ 
тЬмъ предлогомъ, что его страшить смерть предковъ, некогда пав- 
шихъ на поляхъ битвъ? Героизмъ нашихъ дЬдовъ не дМствуетъ 
на насъ угнетающимъ образомъ; напротивъ, онъ воодушевляегь, 
служа для насъ примЬромъ...

То же должно имЬть мЬсто и въ области науки; тотъ былъ 
бы нравственный преступнику кто отказался открыть бы руку изъ 
страха выпустить заключенный въ ней истины; тотъ былъ бы 
трусъ, кто отступилъ бы передъ тяжестью труда и долга потому 
только, что его предшественники, раньше подвизавппеся на этомъ 
поприщЬ, испытали неудачи.

Жизнь великихъ работниковъ науки должна возбуждать въ насъ 
стремлете къ труду, являя намъ примеры настойчивости, неослаб
ной энергш, что составляетъ тайну успеха, иногда тайну гешя; во 
всЬхъ случаяхъ трудъ—неисчерпаемый источникъ силы и утЬ- 
шешя.

«Изучая что-нибудь, сказалъ Огюстенъ Тьерри, переживаешь 
тяжелыя времена, не чувствуя ихъ гнета; делаешься самъ господи- 
номъ своей судьбы, направляя свою жизнь къ благородной ц'Ьлп 
Будучи слЬпъ и страдая почти непрерывно безъ всякой надежды 
на облегчеше, я это могу сказать по праву, и меня не заподо
зрить во лжи: существуетъ нЬчто лучшее, чЬмъ матер1альныя на- 
слаждешя, ч'Ьмъ богатство, чЬмъ само здоровье, это— любовь къ 
наукЬ »

Другое соображеше также должно намъ дать поддержку. Между 
причинами, порождающими мучениковъ науки, есть ташя, который 
уже исчезли въ новомъ обществЬ: онЬ берутъ начало не въ сти- 
Х1яхъ, а въ самомъ человЬкЬ, въ его предразсудкахъ, въ его невЬ- 
жествЬ. Гонетя, имЬвпня столько жертвъ въ прошломъ, перестали 
угрожать тому, кто вводить что-нибудь новое; никто ихъ незнаетъ



въ настоящее время. Мы можемъ еще видеть Ливингстоновъ, изне- 
ыогающихъ отъ изнурительныхъ болезней на театре своихъ изсл'Ь- 
довашй, но не увидимъ уже больше Христофоровъ Колумбовъ, за- 
ковываеыыхъ въ ц'Ьпи ненавистью и криводупнемъ. Нельзя не 
вспомнить съ удовольств1емъ сл'Ьдующихъ угЬшительныхъ словъ 
Бернардена де Сенъ-Пьерра: «наши предки жили въ желЪзномъ 
веке, вйкъ золотой передъ нами».

Два столгЬт1я тому назадъ Рике (1 6 0 4 — 1680), прорывшш во 
Францш Южный каналъ, соединяющей Атлантичесюй океанъ съ 
Средиземнымъ моремъ, умеръ въ нигцегЬ. Это громадное предпр1ят1е 
до сихъ поръ еще вызываетъ всеобщее удивлете. <Рике,— гово- 
ритъ Дагессо,— вооруженный, вместо всякихъ инструментовъ, пло- 
химъ жел'Ьзнымъ компасомъ, отдалъ свою жизнь этой работе, жизнь 
гешя, руководимаго настойчивостью и верой *). Онъ умеръ отъ 
утомлешя, въ моментъ, когда каналъ былъ готовъ къ открытш. 
Гигантское сооружен1е стоило не менее 17 миллюновъ ливровъ. 
Рике убилъ на него весь свой капиталъ и оставилъ более двухъ 
миллюновъ долговъ. «Мое предщпяНе, иисалъ онъ Кольберу въ 
1667 году, самое дорогое изъ моихъ детей; въ немъ я вижу славу, 
вижу, что оно вамъ нравится, но я не вижу въ немъ пользы для 
себя. Я завещаю своимъ дГтямъ почетное имя, но не оставлю имъ 
денегъ».

Зрелище человека, умирающаго б'Ьднякомъ въ то время, когда 
онъ обогатилъ страну, очень печально; но въ нашъ вГкъ оно уже 
больше не встречается. Фердинанды Лессепсы, созидающему генш 
которыхъ м1ръ обязанъ великими работами, Дарвины, открывающее 
уму новыя перспективы, не бГдствуютъ; въ XIX столГтш ихъ не 
преследуютъ: избранные люди, трудяшдеся такимъ образомъ во 
славу своей родины и на благо человечества, живутъ окруженные 
почтешемъ и удивлешемъ своихъ согражданъ.

Только въ прошломъ видимъ мы, какъ борются среди опасно

*) Рике встрЪтилъ, роя Южный каналъ, враждебное отношеше со всЪхъ 
сторонъ. Замечательная вещь, оппозищя главнымъ образомъ шла со сто
роны южныхъ городовъ, которые больше всего должны были воспользоваться 
результатами осуществлешя великаго предпр1ят1я. Это потому, что частный 
интересъ заставлялъ забывать общ1й. Когда былъ поднятъ вопросъ объ 
осушенш болотъ Эгъ Мортъ, то некоторые члены штатовъ Лангедока вос
противились этой работе. Они боялись, что разъ болота превратятся въ па- 
хатныя земли, ихъ хлебъ упадетъ въ цене. Кольберъ умелъ однако не 
обращать внимашя на эти эгоистичесюя и скряжничесшя соображешя.



стей, препятствш и гоненш эти славные мученики прогресса, вы
зывая въ насъ удивлеше и возбуждая нашу энергш.

Философъ не даромъ сказалъ: < прекраснее природы, прекраснее 
искусства, прекраснее науки,— человекъ, оказывающшся сильнее 
бедствш».

Наконецъ не забудемъ, что по изречешю Бгаса, одного изъ 
семи греческихъ мудрецовъ, «самый несчастный человекъ тотъ, кто 
не умеетъ выносить несчастш».



Г Л А В А  В Т О Р А Я ,  

е в а н I е з е м н о г о  ш а р а .

ЧеловЪкъ смотритъ на землю, какъ 
бы она далеко ни простиралась, какъ 
на свою неотъемлемую собственность, 
какъ на поприще своей физической и 
интеллектуальной деятельности.

Бильгельмъ Гумбольдтъ.

олуыбъ, на склоне своихъ дней, писалъ кастильскому королю: 
«Я началъ плавать съ юношескаго возраста и продоллсалъ бо- 

Т роздить моря до послТдняго времени; это— искусство, которое 
I должны знать все, желаюнце проникнуть въ тайны мьра».

Велшпй генуэзецъ говорилъ правду. Тайны нашего мьра, на- 
учныя истины открываются путемъ изслГдовашя природы. Поэтому 
первое место среди людей, наиболее достойныхъ воспоминашя, мы 
доллшы отвести тТмъ избрапникамъ, которые посвятили свою 
жизнь завоевание земного шара.

Потрясающей примТръ представляетъ намъ самъ Колумбъ, 
этотъ удивительный человТкъ, который цЬною упорной борьбы съ 
превратностями судьбы и предразеудками современниковъ прю- 
брйлъ для человечества половину нашей планеты.

Христофоръ Колумбъ былъ сынъ прядильщика и родился въ 
Генуй въ 1436 году. Вместе съ двумя братьями, Варфоломеемъ и 
1аковомъ, онъ получилъ на родине хорошее образоваше и съ че
тырнадцати лГтъ сталъ учиться мореплаванно. Совершивъ экспеди- 
цпо въ Тунисъ, будунцй новаторъ въ 1477 году посетили Ислан- 
дда. Передъ этимъ онъ несколько летъ жилъ въ Лиссабоне, гдГ 
женился на Фелицш Мописъ де Палестрелло, дочери одного искус- 
наго моряка. Едва ли какая-нибудь другая страна казалась ему 
болЬе привлекательною, потому что Португалёя уже цЬлое сто лене 
изумляла мгръ географическими открыйями. Въ его голове зр!ли
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великю планы. Онъ сталъ прилежно изучать пути, вновь проло
женные моряками, и вскорЪ Колумба ос'Ьнила мысль совершить 
предпрьяые, которое должно было обезсмертить его имя. Его цГлью не 
было, какъ ошибочно утверждали, откръше Новаго СвГта. Онъ хо- 
т4лъ найти путь въ Индш чрезъ Атлантичесюй океанъ, отыскать, 
какъ онъ самь выражался, «востокъ посредствомъ запада».

^тотъ проектъ, нужно заметить, не былъ новостью и запималъ 
раньше мнопе умы: ученый Тосканелли и друпе уже думали о 
немъ. Но Колумбъ посвятилъ себя всецГло его осуществленио — 
онъ сдЬлалъ изъ него ц'Ьль своей жизни.

Христофоръ Колумбъ былъ бЬденъ, а его д’Ьло требовало ко- 
лоссальныхъ затратъ. Онъ обращался къ своему отечеству, тщетно 
прося у города Генуи средствъ на путешествье, и, наконецъ, пред- 
ставилъ свой проектъ португальскому королю 1оанну II, который 
передалъ его на разсмотрЬше двухъ знаменитыхъ космографовъ. 
Эти ученые нашли, что идея мореплавателя нелГпа и вздорна. 
ТЬмъ не менЪе король не раздГлилъ ихъ взгляда и, на мгновеше, 
поддался ВЛ1ЯШЮ одного умнаго и образованнаго человека, Петра 
Норонья, понимавшаго, что «для возрасташя богатства Португалш 
нужно перерЬзать морсия пространства и открыть путь, который 
позволитъ ей покорить множество различныхъ народовъ».

Но 1оаннъ II, слабодушный и неимГвннй воли, скоро склонился 
на сторону враговъ Колумба; при этомъ онъ не только отвергиулъ 
предложение великаго географа, но не побоялся поступить съ нимъ 
еще самымъ низкимъ образомъ. Этотъ безчестный король завязалъ 
съ Колумбомъ сношешя, потребовалъ у него его карты, планы, 
приказалъ ему изложить въ присутствщ своего совета теоретиче
скую сторону дЬла и, овладевши его тайнами, снарядилъ неболь
шое судно, долженствовавшее переплыть Атлантический океанъ въ 
направленш, указанномъ Колумбомъ, и вырвать такимъ образомъ у 
этого человека плодъ его гешя.

Но судно, посл’Ь четырехдневнаго плаванья по направлешю къ 
западу, постыдно возвратилось въ портъ, потому что шкипера испу
гались бури.

Христофоръ Колумбъ решился покинуть страну, о которой у 
гего могли сохраниться только воспоминашя, полныя горечи. Оиъ 
вторично отправил я въ Геную и возобновилъ свои предложенья, 
но опять безъ усп ха. Однако ничто не ослабляло его мужества. 
По’л'Ь столькихь неприятностей, Колумбъ былъ еще доведенъ до



необходимости стучаться въ дверь за подаяшемъ, и онъ это дЪлалъ, 
гордо поднявъ голову, какъ человеку который выпрашиваетъ для 
всего человечества возмолшость открыть Новый Св'Ьтъ.

Велшай путешественникъ впалъ въ крайнюю бедность и хо- 
дилъ въ лохмотьяхъ; къ довершенпо несчастья, онъ потерялъ жену 
и долженъ былъ заботиться о своемъ одиннадцатилетнемъ сыне. 
Однажды Колумбъ блуждалъ въ окрестностяхъ города Палосъ де- 
Могесъ въ Андалузш. Случайно онъ очутился у воротъ франци- 
скапскаго монастыря, постучался и попросилъ немного воды и 
хлеба. Настоятель монастыря, Хуаиъ Передъ де-Марчена принялъ 
иностранца, спросилъ у него, пораженный благородствомъ его 
осанки, кто онъ такой, и пришелъ въ крайнее удивлеше, когда 
Колумбъ разсказалъ ему свою исторш, изложилъ свои проекты, 
поделился съ нимъ своими надеждами.

Гостепршмство настоятеля уступило место искренней дружбе; 
Колумбъ, благодаря этому могущественному покровителю, могъ 
быть принятъ при испанскомъ дворе и получить ауд1ешдю у ко
роля Фердинанда и королевы Изабеллы.

Христофоръ Колумбъ отправился въ Кордову, где находился 
король, поглощенный борьбою съ маврами; после тщетныхъ ожи- 
дашй, длившихся целые месяцы, онъ, наконецъ, добился того, что 
былъ представленъ Фердинанду и Изабелле. Великгй человекъ дер- 
жалъ себя скромно, но не робея и не чувствуя неловкости: онъ 
смотрелъ на себя какъ на «орудге, избранное Небомъ для исполне- 
нгя его великихъ предначертанш». Фердинандъ увиделъ въ широ- 
комъ проекте Колумба средство затмить морскую славу Португалш; 
но прежде, чемъ прштикъ окончательному ретош ю , онъ пожелалъ 
выслушать компетентныхъ судей.

По приказашю испанскаго государя, собрался советъ въ Сала
манке, чтобы разсмотреть предложеше Колумба. Этотъ советъ былъ 
составленъ изъ ученыхъ мопаховъ и церковиыхъ сановниковъ, лю
дей, предубежденныхъ противъ того, кто осмеливался учить ихъ. 
Они съ презрешемъ слушали авантюриста.

Христофору Колумбу пришлось возражать не противъ науч- 
ныхъ доказательству а противъ текстовъ Библш, или противъ 
такихъ замечанш, которыми отрицалась теоргя антиподовъ, какъ 
несогласимая съ верой. Ему говорили, что если существуютъ по 
ту сторону океановъ населенный земли, то значитъ не вселю ди 
происходить отъ Адама, такъ какъ прежде они не могли же пер-



плывать морей; что, по Новому Завету, земля плоска и подобна 
огромному диску; что еслибы земля была шарообразна, то подъ 
тропиками нельзя было бы жить, вследствье чрезмерно высокой 
температуры этихъ странъ, и т. д., и т. д. Такимъ образомъ, въ 
конце концовъ, Христофоръ Колумбъ, доведенный до нищеты, 
увид'Ълъ еще, что къ нему относятся какъ къ сумасшедшему и 
готовы его предать анаеем'Ь.

Не теряя мужества, будущш завоеватель Новаго Св'Ьта послалъ 
письмо королю англшскому, потомъ опять, въ ма'Ь 1489 г., 
обратился къ Фердинанду и Изабелле, которые пргЬхали въ Кордову 
после похода противъ Малаги. Былъ поднять вопросъ о возобнов- 
ленш обсужденья его проекта, но прошли годы, и вопросъ остался 
нер'Ьшеннымъ. Наконецъ, зимою 1491 года саламанкскш совЬть, 
созванный королемъ, нашелъ, что < проектъ Христофора Колумба 
суетенъ и невозможенъ, и не подобаетъ великимъ государямъ 
заниматься предпрьятьями подобнаго рода, основываясь на столь 
слабыхъ соображешяхъ, какъ й ,  который были представлены 
совету».

Мы не станемъ разсказывать о новыхъ попыткахъ неутомимаго 
изсл'Ьдователя; мы также ничего не скажемъ о его р’Ьшеши обра
титься къ французскому королю Карлу VIII, а перейдемъ прямо 
къ тому моменту, когда его настойчивость и упорство увенча
лись уснЬхомъ. Въ феврале 1492 года Христофоръ Колумбъ, бла
годаря покровительству Людовика Сенъ-Ашкела, сборщика податей 
въ пользу арагонскаго духовенства, который былъ однимъ изъ 
самыхъ убежденныхъ сторонниковъ его взглядовъ, получил’ь новую 
ауд1енцйо у королевы Изабеллы. Друзья, сопровождавппе Колумба, 
защищали его дЬло съ такимъ жаромъ и такъ убежденно, что 
королева склонилась на его сторону и обещала взять на себя 
заботу о его предпрьятш.

Колумбъ, после двадцатилетнихъ старанш, получилъ, на
конецъ, возможность выйти въ открытый океанъ, съ звашемъ адми
рала и съ гарантированной наделсдою стать вице-королемъ или 
правителемъ всехъ странъ и континентовъ, которые ему удастся 
открыть. Было приказано властямъ порта Палосъ снарядить три 
каравеллы и снабдить ихъ мужественными моряками, долльеиство- 
вавшими во всемъ повиноваться своему начальнику. Эти каравеллы, 
па сколько мы можемъ судить по дошедшимъ до насъ современнымъ 
гравюрамъ, были приподняты у кормы и уноса и, за исключешемъ



адмиральской, не имели палубъ. Делается страшно при мысли о 
подобной экспедицш, предпринятой съ такими ничтожными сред
ствами и вышедшей навстречу неизвестности. Невольно испыты
ваешь волненье, думая, что въ пятьдесятъ шесть лГтъ, когда друпе 
заканчиваютъ свою карьеру, Колумбъ только положилъ начало 
своей деятельности и что, открывши полушарье антиподовъ, онъ 
началъ новую эру въ исторш человечества.

Колумбъ покинулъ портъ Палосъ 3 августа 1492 года. После 
упорной битвы съ людскимъ невежествомъ, онъ долльенъ былъ еще 
бороться съ суеверхемъ своихъ матросовъ, съ ихъ ужасомъ передъ 
безпредельностью океана или растительными мелями Саргассова 
моря. Въ то лее время ему приходилось побеждать бури и 
торжествовать надъ безчисленными трудностями неведомаго пути.

12 октября 14 92 года, после семидесятидневнаго плаванья, 
Колумбъ въ первый разъ увиделъ землю, которую онъ припялъ за 
берегъ Индш. Это былъ островъ. Онъ назвалъ его Санъ-Сальвадо- 
ромъ ‘). Туземцы, совершенно голые, съ радостью встретили адми
рала и его экипажъ. Колумбъ, одетый въ богатый костюмъ, вы
садился на землю и овладЪлъ территорьею именемъ короля и 
королевы Испаши. Открывъ после этого еще три другихъ острова, 
великш мореплаватель 28 октября посетилъ Кубу и затемъ, спустя 
мЬсяцъ — Испаньолу (ныне Гаити). Тамъ онъ построилъ фортъ 
Нативидадъ, въ которомъ оставилъ коменданта и несколько чело
векъ гарнизона, после чего возвратился въ Испашю.

Это путешествье навсегда останется славнымъ, представляя собой 
одно изъ величайшихъ усюпй человечества, нанравленныхъ къ 
обладание земнымъ шаромъ.Исполненное волею одного человека, оно 
продолжалось немного долее семи месяцевъ.

Эффектъ, произведенный имъ, былъ колоссальный. На возвра- 
щеше каравеллъ не разечитывали; на отъездъ моряковъ, прини- 
мавшихъ участье въ этой отваяшой экспедицш, смотрели съ ужа
сомъ; океанъ, которому арабы дали названье Сумрачнаго моря, 
не иначе представлялся умамъ тогдашнихъ людей, какъ въ виде 
безграничной бездны. Поэтому, какъ только разнесся слухъ, что 
Колумбъ вернулся и что онъ действительно открылъ неизвестный 
страны, неописанный энтузьазмъ охватилъ всехъ. Когда адмиралъ 
показался въ окрестностяхъ Барцелоны, где его ожидали король и
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королева, онъ былъ встрЬченъ кортежемъ грандовъ, сопровождав- 
шихъ его до городской черты. Оттуда шеств1е открылось шестью 
индейцами, привезенными Колумбомъ изъ Америки. Они были раз
рисованы различными красками и блистали золотыми нацюналь- 
ными украшешяыи. За ними несли разнаго рода живыхъ попугаевъ, 
птицъ, чучела неизв'Ъстныхъ животныхъ и ргЬдк1я растешя, кото- 
рымъ приписывались особенныя качества; народъ съ удивлешемъ 
смотрели на золотые венцы, позволявшие заключать о богатств'!; 
новыхъ странъ. Колумбъ тоже участвовалъ въ процессш; онъ 
•Ьхалъ верхомъ на прекрасной лошади, причемъ блестящая каваль
када испанскихъ юношей служила ему свитой. Толпа теснилась на 
улицахъ. Окна и балконы были наполнены дамами, и даже крыши 
домовъ пестрели зрителями. Адмирала провели въ обширную залу, 
где его ожидали король и королева, окруженные испанскими гран
дами. Когда онъ вошелъ, Фердинандъ и Изабелла встали. Онъ 
преклонилъ кол'Ьно, чтобы поцеловать ихъ руки, и вследъ зат4мъ 
разсказалъ о своемъ путешествии Его рЬчь вызвала всеобщее 
волнете, сдержать которое едва могли внушаемыя имъ почтеше и 
удивлеше. Когда онъ кончилъ, королевская чета, вм'ЬсгЬ со всеми 
присутствующими, упала на колени, и голоса всего собрашя сли
лись въ торжественномъ пенш Те Б ей т ...

Самые трезвые умы не могли не поддаться крайне странными 
иллкшямъ: все говорили объ открытш золотой страны, страны бо- 
гатствъ и ослепительной роскоши, истиннаго рая на земле. Самъ 
Колумбъ разделялъ общую веру въ неистощимость сокровищъ но
выхъ земель.

Онъ былъ на вершине своего благополуч1я; но счастье, кото
рыми онъ наслаждался въ течете этихъ немногихъ дней, было 
единственное, выпавшее на его долю во всю его жизнь.

25-го сентября 1493 года Христофоръ Колумбъ предприняли 
второе путешеств!е: на этотъ разъ поди его непосредственными 
начальствомъ было четырнадцать каравеллъ и три болыпихъ 
корабля. Множество дворянъ приняло учаспе въ экспедицш, 
число члеиовъ которой простиралось, по крайней мере, до 
1 , 2 0 0  человгЬкъ. Эта экспедищя окончилась открытгемъ Гваде
лупы, Ямайки, изеледовашемъ острова Сенъ-Доминго и острова 
Кубы.

Колумбъ вернулся въ Испанпо въ 1496 году. Онъ привезъ съ 
собою 225 пассажировъ и 30 индейцевъ. Вторичное возвращеше



его далеко не походило на первое. Испанцы, сопровождавшье 
адмирала, утомленные, разбитые нравственно, были возбульдеььы 
противъ него. Одушевленные сначала несбыточными надеждами, 
измученные потомъ болезнями и доведенные до плачевнаго состоянья, 
они не переставали горько сетовать на того, кто показалъ имъ въ 
перспектив'!; огромныя богатства. Куда давался этотъ очарователь
ный рай, эта обетованная земля сокровищъ и роскоши? Вместо 
благополучья, путешественники встретили одни испытанья. Они 
могли только разсказывать о своихъ битвахъ съ островитянами, о 
своихъ лишеньяхъ и потеряхъ. Напрасно Колумбъ старался вос
пламенить въ нихъ энтузьазмъ. Ярко гор'бвшш костеръ былъ за- 
сыпанъ пепломъ, удивленье сменилось презр'Ьньемъ.

Т'Ьмъ не менЬе, испанская королевская чета приняла адмирала 
съ живейшими интересомъ, хотя и не безъ холодности. Когда онъ 
предложилъ снарядить третью экспедицш, то долженъ былъ за
метить, что противъ него уже поднялась глухая вражда и низкая 
зависть и начали нападать на него, подобно злымъ божествами 
героическихъ времени.

30-го мая 1498 года этотъ человекъ, человекъ несравненной 
твердости характера и железной воли, которую ничто не могло сло
мить, становившейся еще более великимъ въ несчастьи, отплылъ съ 
шестью кораблями. На этотъ разъ онъ открыли Тринидадъ, береги 
американскаго материка, изследовалъ заливъ Пар;а и занеси на 
карту острова Зачатья и Успенья. Но ему пришлось подавлять 
возмуьценья испанцевъ, бунтъ гарнизона, оставленнаго имъ на 
Сенъ-Доминго, и, въ отчаяньи отъ безчисленныхъ неприятностей и 
непрерывныхъ враждебныхъ действьй со стороны соотечественни- 
ковъ, онъ послали въ Испанью пять кораблей съ донесешями, 
въ которыхъ излагали королю свои жалобы.

Вследствье придворныхъ интриги, Фердинандъ отправили въ 
Сенъ-Доминго не чиновника и не судью, какъ того требовали Ко
лумбъ, а палача, донъ-Франциско де-Бобадилла, снабженнаго гра
мотами, въ ьсоторыхъ онъ назначался правителемъ всехъ открытыхъ 
земель. Ему была предоставлена неограниченная власть. Прибывши 
въ Сенъ-Доминго, Бобадилла, въ качестве полновластнаго хозяина, 
поселился въ доме самого адмирала, предъявивъ Колумбу копш съ 
граматъ, которыми ему вверялось губернаторство; затемъ, безъ вся- 
каго допроса и суда, онъ велели посадить адмирала въ крепость, 
вместе съ двумя его братьями, остававшимися въ стране. Обязан



ность препроводить Колумба въ Испанпо Бобадилла возлолшлъ на 
одного офицера, по имени Алонзо де-Виллехо. Великш мученикъ 
науки не сопротивлялся и не произнесъ ни одной жалобы. Гремя 
цЬпями, какъ преступники, Колумбъ и его братья взошли на кара
веллу, которая вскорЬ затЬмъ отправилась въ путь. Виллехо, со
чувствуя завоевателю Новаго СвЬта, хотЬлъ снять съ него цЬпи. 
Но адмиралъ не допустилъ его до этого. «Я сохраню ихъ, сказалъ 
онъ, па память о наградЬ, которую мнЬ дали за мои заслуги». 
«Эти цГпи, прибавляетъ Фердинандъ Колумбъ, всегда висЬли въ 
кабинетЬ отца, и онъ завЬщалъ, чтобы послЬ его смерти онЬ были 
положены съ нимъ въ гробъ».

Когда великш мореплаватель былъ привезенъ въ И спанш , ко
роль и королева, которымъ, безъ сомнЬшя, стало стыдно за пове
дете  Бобадиллы, приказали возвратить плЬниикамъ свободу.

Колумбу все опротивЬло. «Я выдерживалъ всевозможный напа- 
дешя, писалъ онъ, я сопротивлялся всему до сегодня, когда я не 
могу уже защищаться ни оруж1емъ, ни головой. Съ какимъ вар- 
варствомъ пустили меня ко дну». Однако, поддерживаемый рели- 
гюзнымъ чувствомъ, столь характеристичнымъ для его вЬка, кото
рый впослЬдствш былъ одушевленъ идеею освобождешя святого 
Гроба, гешальный мореплаватель предпринялъ еще четвертое пу
тешествие, которое, по его мнЬнпо, должно было несомнЬнно обо
гатить Испанш.

Онъ отплылъ изъ Кадикса 9 марта 1502 года, въ сопровождеши 
своего брата Варфоломея. Ему было тогда шестьдесятъ шесть лЬтъ. 
Онъ открылъ островъ Гуанола, обогнулъ Гондурасъ и Москиты, 
останавливался въ Порто-Белло у Панамскаго перешейка, выса- 
живался въ ВерагуасЬ и нашелъ тамъ богатые золотые рудники, 
послЬ чего пытался основать колонно на рЬкЬ Беленъ. Но на коло- 
нистовъ напали туземцы и перебили большую ихъ часть. Колумбъ, 
желая спасти оставшихся въ живыхъ, выдержалъ на пути страш
ную бурю, и его утлые корабли чуть не разбились въ щепки.

Такая жестокая испыташя не могли не поколебать здоровья, уже 
подточеннаго лЬтами и страдашями. Ему удалось однако освобо
дить товарищей, и онъ направился къ ИспаньолЬ, чтобъ починить 
тамъ корабли; но здЬсь его ожидали бЬдствая еще болЬе страшныя, 
чЬмъ всЬ вынесенныя имъ до этого времени. Экспедицш встрЬтили 
яростные ураганы: казалось, по словамъ Колумба, наступали ко- 
нецъ м1ра... ГГротивныя течешя увлекли адмиральскш корабль, ко



торый, невидимому, долженъ былъ разбиться. Экипажъ возмутился

Колумбъ въ цЪпяхъ. 

противъ своего начальника; къ довершенпо несчастья адмиралъ за'



бол'Ьиъ и не могъ двинуть ни рукой, ни ногой. Еслибы не энергья его 
брата, онъ, вероятно, былъ бы умергцвлеиъ матросами. ТгЬмъ не мен'Ье 
великш путешественникъ прибылъ въ Сенъ-Доминго и 7 ноября 
1505 г. отправился въ Испанно. Ему было шестьдесятъ девять л'Ьтъ!

По возвращенья онъ узналъ, что его <счастливая зв'Ьзда», ко
ролева Изабелла, умерла. Призывъ Колумба къ королевскому право- 
судью остался безъ отвЬта. Тягостная болЬзиь поразила его страш
ными муками. Онъ скончался 20 мая 1506 года, восклнкнувъ, 
подобно Христу: «Господи, въ руц'Ъ твои предаю духъ мой!..»

Такъ умеръ этотъ мученикъ. Если современники стремились 
умалить его значенье, то голосъ потомства заглушаетъ ихъ ропотъ 
ненависти и зависти. Оно привЬтствуетъ великаго мирнаго завое
вателя, поднявшаго завТсу, за которой тысячи лЬтъ скрывалась по
ловина земного шара, и говоритъ устами Гумбольдта: «Колумбъ 
оказалъ услугу человечеству, открывши передъ нимъ ц'Ълый мьръ 
предметовъ, достойныхъ размышленья; прогрессъ человеческой мы
сли обязанъ ему многимъ... Въ началгЬ новой эры, на той неопре
деленной границе, где смешиваются эпохи, возвышается эта вели
чавая личность, господствуя надъ векомъ, выдвинувшими ее и въ 
свою очередь оживотворенными ею».

На Христофора Колумба можно смотреть, какъ на олицетворенье 
XV века, эту единственную въ своемъ роде историческую эпоху, 
этотъ изумительный векъ, когда все усилья направляются къ одной 
определенной цели, когда Себастьанъ Каботъ, Васко де-Гама и 
другье многочисленные мореплаватели все устремляются, какъ бы 
одушевленные одними и теми же честолюбивыми чувствомъ, на за
воеванье земного шара.

Разъ былъ дани толчекъ, прогрессивное движенье не останавли
валось, иногда такъ или иначе ускоряемое, но все еще оплачиваемое 
бедствьями и несчастьями. Что, напримеръ, получили Фердипандъ 
Кортецъ *) за огромныя услуги, оказанныя имъ отечеству? То же, 
что и Христофоръ Колумбъ. Завоеватель Мексики подвергся пре- 
сл'Ьдованьямъ и былъ принужденъ вытерпеть позоръ ььесправедли- 
ваго судебнаго процесса. Его славная карьера кончилась тЪмъ, что 
онъ цЪлыя шесть л'Ьтъ напрасно обивалъ пороги испанскаго коро- 
левскаго дворца. Вольтеръ разсказываетъ, что, не имгЬя возможно
сти даже получить аудьенцш у Карла V, Кортецъ растолкалъ

’) Онъ положили основанье испанскому владычеству въ Америк* Род. 
въ Меделлин*, въ Испаши, Ь485 г.



однажды толпу, которая окружала карету императора, и прибли
зился къ нему. Карлъ спросилъ, кто онъ такой, на что Кортецъ 
ответили: <Я тотъ, кто подарилъ вамъ больше царствъ, ч'Ьмъ ваши 
предки оставили вамъ городовъ».

Посл'Ь откръичя Америки, первый совершилъ путешеатае во- 
кругъ св'Ьта португалецъ Ферднпандъ Магелланъ. Этому великому

Фердинандъ Кортецъ.

человеку было едва двадцать лгЬтъ, когда Христофоръ Колумбъ 
ступилъ на почву Новаго Св’Ьта. Какъ справедливо было сказано, 
Магелланъ «сдЬлалъ очевиднымъ для всгЬхъ ту истину, которую 
Колумбъ искалъ въ другомъ порядк'Ь вещей и идей».

Магелланъ, принадлежавшш къ высшему португальскому дво
рянству, предпринялъ свою первую морскую экспедицш двадцати



лЪтъ отъ роду; онъ направился къ Индш и Африке. По возврагце- 
нш въ Португалпо, на него посыпались несправедливый оовинешя, 
и король принялъ его очень немилостиво. Магелланъ решили по
кинуть отечество и предлояшлъ услуги Кастилш, чтобы ос}7ще- 
ствить свои грандиозные замыслы. Карлъ А оказалъ емзг покрови
тельство, но чины колошальной администрацш отнеслись къ нему 
враждебно. 2 2 -го октября 1518 года, въ то время, когда Магел
ланъ работалъ надъ вооружешемъ своего флота, противъ него под
нялась чернь, которой шепнули, что-де на борте его корабля при
бить португальский гербъ рядомъ съ кастильскимъ, хотя, въ сущ
ности, тамъ не было совеЪмъ португальскаго герба, а его собствен
ный. Магеллана чуть не разорвали на клочки, такъ что во время 
свалки понадобилось обнажить шпаги.

Карлъ У сделали выговоръ колошальному ведомству и вел'Ьлъ 
экспедицш отправляться въ путь. Магелланъ спгЪтилъ отъг1;здомъ, 
сознавая однако, что его предщняые начиналось при самыхъ не- 
благопр1ятныхъ признакахъ. Такъ, ему пришлось, подчиняясь во- 
л’Ь короля, допустить въ своемъ экипаже присутствие человека, 
власть котораго почти равнялась его собственной. Этотъ человекъ 
былъ Хуанъ де-Картагена, облеченный звашемъ генералъ-инспек- 
тора и командующаго третьимъ кораблемъ флота. Хуанъ де-Кар
тагена, креатура одного могущественнаго прелата, ненавид^лъ Ма
геллана. Великш мореплаватель, кроме того, долженъ былъ терпеть 
пребывание на борте еще другого, самаго непримиримая своего 
врага. Эстевана Гомеца. До прибыйя въ Испанш новаго адмира
ла, этотъ Гомецъ разсчитывалъ на получеше начальства надъ 
одною экспедищею, почти въ такой же степени важною. Магел
ланъ, собираясь плыть вокругъ земного шара, былъ такимъ обра- 
зомъ окруженъ не преданными друзьями и надежными сотрудни
ками, но соперниками, питавшими противъ него глухую нена
висть.

Какъ только флотъ распустили паруса, 20 сентября 1520 го
да, Хуанъ де-Картагена начали посягать на власть начальника. 
Встречаясь съ Магелланомъ, онъ фамильярно разговаривали съ 
нимъ п старался обращаться съ ними какъ съ равными. Магел
ланъ съ энерпей требовалъ уважешя къ себе, какъ къ главному 
капитану флота. Картагена, не обращая вниматя на это, стано
вился все более и более задорнымъ. Однажды, во время спора, 
происходившаго въ присутствш несколькихъ матросовъ, онъ воз-



высилъ голосъ съ угрожающими вндомъ. Магелланъ поняли, что 
надо действовать. Онъ бросился на Хуана де-Картагену и съ 
страшною силою схватилъ его за грудь. «Капитанъ, крикнулъ онъ, 
я тебя арестую». Эта сцена произвела спасительное впечатл'Ьше. 
Напрасно Картагена взывалъ къ помощи другихъ офицеровъ— Ма
гелланъ приказалъ заковать его, какъ простого матроса.

С обьте, о которомъ идетъ речь, случилось у береговъ Гвинеи. 
ЗатЬмъ Магелланъ переехали черезъ Атлантический океанъ, на
правился къ Бразилщ и въ декабре 1520 года проникъ въ бухту 
По де-Жанейро. Онъ плылъ вдоль береговъ Америки, въ надежде 
найти проходъ, который, по его предположешю, долженъ былъ 
находиться на юггЬ и которому позднее навсегда было дано его 
имя (Магеллановъ проливъ). Приближалась зима. Магелланъ хо- 
тгЬлъ бросить якорь въ портГ Санъ-Жюльянъ, но тутъ не замедли
ло обнаружиться недовольство его экипажа. Эти пустынныя, пе
чальный п холодныя страны навеяли страхъ на матросовъ. Под
стрекаемые своими ближайшими начальниками, они требовали воз- 
вращешя въ Испанйо. Магелланъ былъ непоколебимъ. Ни прось
бы, ни угрозы не могли склонить его къ уступкамъ. Онъ объя- 
вилъ, что скорее умретъ, чемъ возвратится въ Севилью, покрытый 
позоромъ. Его энерпя и велич1е души заставили мятежниковъ про
никнуться къ нему уважетемъ.

Ропотъ прекратился. Но пламя заговора, не перестававшее тре
петать въ тени, вскоре вспыхнуло, благодаря двумъ офицерамъ—  
Луису де-Мендозе и Гаспару де-Квезаде. Тогда разыгралась пла
чевная и кровавая драма. Магелланъ, предоставленный своимъ соб
ственными силами, увидели, что ему остается одно изъ двухъ—  
или пасть, или самому нанести первый ударъ. Смелый морякъ 
предпочелъ второе. Онъ послали къ Луису де-Мендозе преданнаго 
и надежнаго человека, Гонзало-Гиыеза де-Эспинозу. Этотъ но- 
следнш вручили мятелшому офицеру бумагу, въ которой гене- 
ралъ-капитанъ приказывали ему возвратиться на свой корабль. 
Мендоза съ презрительной улыбкой отказался исполнить предъ
явленное ему требоваше. Тогда Эспиноза бросился на него и вон
зили въ него кинжалъ. Мендоза упали мертвый.

Магелланъ продолжали действовать все съ такою же энерпей, 
ловкостью и смелостью. Мятежные матросы кораблей «Виктор1я» 
и «Тринидада» выказали повиновеше. Гаспаръ де-Квезада былъ 
обезглавлеиъ. Тела казненныхъ снесли на береги, въ присутствш



всего экипажа, и тамъ одипъ офицеръ произнесъ торжественное
слово, понося изм'Ьнниковъ.

Исполнивши этотъ актъ суроваго и, конечно, необходимаго 
правосуден— хотя было бы лучше, если бы на имени великаго мо- 
]>еплавателя не тяготели кровавыя воспоминашя Магелланъ по— 
кинулъ портъ Санъ-Жюльянъ. Но после борьбы съ людьми, онъ 
долженъ былъ выдержать борьбу со стих1ями. Страшная буря на ■ 
летала на его флотъ, едва избежавши гибели. Преодолевая ты
сячи препятствш, устраняя тысячи опасностей, Магелланъ достиг - 
нулъ Огненной Земли и, наконецъ, открылъ у крайней точки 
Южной Америки проходъ, о существовали котораго онъ догады
вался уже раньше. Экспедищя вышла изъ Магелланова пролива 
27-го ноября 1520 года и направилась къ северо-западу, плывя 
по обширному океану, такому спокойному и безмятежному, что 
ему дали назваше Тихаго. На этомъ долгомъ пути Магелланъ от
крылъ Мартансше острова и затемъ присталъ къ острову Зебу, 
чтобы починить на немъ свои корабли.

Король этого острова принялъ экспедицш необыкновенно при
ветливо. Магелланъ ввелъ здесь христнство  и построили церковь; 
но онъ сделали ошибку, назначивъ короля Зебу сюзереномъ со- 
седнихъ государей. Последите, бблыпею частью, съ негодовашемъ 
отвергнули претензш чужестранца на верховенство. А одинъ изъ 
нихъ, король Мактана, двинули шесть тысячи воиновъ противъ 
европейцевъ.

Магелланъ захотелъ наказать непослушныхъ. Ему казалось, 
что онъ имеетъ на это право. Онъ отправился съ горстью людей 
въ походи и нодошелъ къ деревушке, столице мактанскаго коро
левства. Она была покинута жителями. Тогда онъ приказали за- 
лтечь ее. Вдругъ появились индейцы и вступили въ бой съ исиан- 
цами, поражая ихъ камнями и стрелами. Сначала испанцы стойко 
выдерживали натиски, но вскоре они увидели, что число враговъ, 
безпрестанно получающнхъ подкрепления, растетъ. Тогда Магел
ланъ, стоя во главе горсти изъ пятидесяти человекъ, понялъ нако
нецъ, что онъ черезчуръ скоро поддался порыву своего неустра- 
шимаго мужества. Темъ не менее отважный предводитель не по
теряли хладнокровья и приказали отступать къ берегу. Онъ былъ 
уже готовъ сесть въ лодку, когда камень попали ему въ ноги и 
свалилъ его. Индеецъ, преследовавши Магеллана, пронзили его 
копьемъ (27-го апрФля 1521 г.).



Магелланъ былъ убить; но его д'Ьло было сделано: великая 
проблема кругосв&гнаго плаватя была решена.

По м’ЬргЬ приближенья къ новой эпохе, традищя этихъ первыхъ 
морскихъ предпрьятьй все более и более вдохновляетъ на подвиги 
новыхъ пьонеровъ.

Мы видимъ, какъ увеличиваютъ собою область человеческой 
деятельности обе Америки, какъ передъ изумленными взорами из- 
следователей открываются потомъ острова Океапш, огр.сщный 
Австралшскш материкъ, какъ таинственная Африка, ,<грй^влязр&Т*, 
въ теченье вековъ предметъ напряяьеннаго лю бопц^в^^щ ърйёцъ ,;; 
тоже снпмаетъ запоры съ своихъ воротъ и нав^ня^тея^дйви^зоу!- 
ванными пародами, и какъ одни только полкэс^^я-Ьища'емыё''самой 
природою, обнесенные неприступными ледяйдаи^^енаА .'фгроти- 
вятся еще этому великому завоевательном^ двй^ёщ й. ^  ■

Полярныя страны, лежаьщя вокругъ у ^ н ц х ъ  тщ!ёкъ земной 
оси, эти огромный пространства суши и воды, кудаЛвй" проникалъ 
еще человекъ, представляютъ въ настоящее время самое обширное 
поле, подлежащее изследовашю. Въ особенности северный полюсь 
до сихъ поръ является пробнымъ камнемъ мужества мореплава
телей. Тамъ по преимуществу были затрачены огромныя усилья, и 
если они реже увенчивались успехомъ, чемъ въ другихъ местахъ 
земного шара, то сопровоясдались всегда несравненно ббльпшмъ 
самоотверженхемъ.

Ледяной путь, ведущей къ полюсамъ, можно было бы съ обе- 
ихъ сторонъ установить гробницами павшихъ тамъ героевъ.

Имя мореплавателя Вильгельма Барентса должно быть первымъ 
внесено въ списокъ этихъ мучениковъ. Барентсъ былъ точный на
блюдатель, отвальный морякъ, и на него можно смотреть, какъ на 
начальника первой полярной экспедицш въ настоящемъ значенш 
этого слова. Она была предпринята 4 ноня 1594 года. Барентсъ 
достигнулъ Новой Земли до 73,25° с. ш. Тщетно старался онъ 
проложить путь далее сквозь массу полярпыхъ льдовъ... Въ другой 
разъ голландский мореходъ совершилъ одно изъ самыхъ важнейшихъ 
путешествш, каш я когда-либо были сделаны къ певедомымъ по- 
лярнымъ странамъ (1596 ). Барентсъ и его экипажъ проникли до 
северо-западной оконечности Новой Земли и въ теченье арктиче
ской зимы, которую въ первый разъ пришлось выдеряшвать евро- 
пейцамъ, невыносимо страдали. Одинъ членъ экспедицш, Герритъ 
де-Вееръ, сталъ ея исторьографомъ, и теперь нельзя читать безъ



волнешя его безыскусственное и нередко наивное описаше этихъ 
первыхъ приключешй въ области в'Ьчнаго льда. Голландские моряки 
были захвачены морозами въ бухте, названной Барентсомъ , Тедя- 
нымъ Гавро.иъ. «Тамъ они принуждены были, страдая отъ стужи, 
лишешй и горя, провести всю зиму». Злосчастные путешествен
ники считали себя счастливыми, когда нашли некоторое количество 
плавучаго леса. Несмотря на холодъ и голодъ, опи принялись за 
работу и построили домъ, куда перенесли все свои запасы. Герритъ 
де-Вееръ говорить, что его товарищи всегда были въ духе. Они 
отличались самоотвержешемъ, мужествомъ и дисциплиною. Ихъ 
соотечественники могли гордиться ими. Импровизированные строи
тели вывели надъ кровлей трубу, поставили въ домГ голландсше 
часы и расположили вдоль сгЪнъ к о й к и .

Всю зиму слышался глухой и зловГщш вой снЬжныхъ бурь, 
мрачный ревъ урагановъ. Лишешя были чрезвычайным. Барентсъ 
поддерживалъ сначала мужество своихъ товарищей, но потомъ онъ 
опасно занемогъ. Когда 24 января показалось солнце, отважный 
капитанъ лежалъ разбитый болезнью. 14 поня 1597 года голландцы 
распустили паруса. Барентсъ не могъ уже стоять на ногахъ, его 
вынесли изъ дома. Онъ умеръ 19 числа, и открытая имъ страны 
послужили ему могилой.

Домъ Барентса стоялъ на берегу Ледяной бухта въ течете 
двухсотъ-семидесяти-восьми л'Ьтъ. Норвежскш капитанъ Эллингъ 
Карлсенъ совершенно неожиданно открылъ его 7 сентября 1871 г. 
Онъ былъ еще цЬл’ь. Койки, часы, аллебарды, мушкета, столовая 
утварь, все это было найдено внутри, въ томъ порядке, какъ опи- 
салъ Герритъ де-Вееръ. Понятно не безъ волнешя норвежскШ ка
питанъ вошелъ въ это покинутое жилище, куда почти три в’Ька 
не проникало ни одно человеческое существо. Останки его были 
съ благоговГтемъ собраны г. 1 онгомъ; обнародовавши описаше 
всГхъ предметовъ, относящихся до экспедицш Барентса ученый 
голландецъ тгЬмъ самымъ воздвигнулъ ей настоящей археологический 
памятникъ.

Въ начале XVII столеия англшскш морякъ Генри Гудсонъ 
обогнулъ на неболыпомъ корабле восточный берегъ Гренланд1и и 
дошелъ до части Шпицбергена, названной имъ Новой Страной. Въ 
Северной Америке онъ открылъ заливъ и реку, которые носятъ 
его имя. Конецъ его былъ ужасенъ. Оиъ вошелъ въ новый заливъ 
и хотелъ отсюда проникнуть въ глубь Северной Америки. Но



экспедиция была слишкомъ продолжительна и постоянно грозила 
гибелью, запасы истощались. Экипажъ возмутился и, бросивъ зло- 
иолучнаго капитана съ его сыпомъ и нисколькими матросами въ 
шлюпку, предоставилъ его на волю волнъ. Съ тЬхъ поръ никто 
ничего не слыхалъ о несчастномъ мореплавателе, съ которымъ такъ 
изм'Ьннически поступили и который нашел.ъ смерть, подобно Ба- 
рентсу, на самомъ театрй своей славы.

Изъ вс'Ьхъ полярныхъ драмъ нйтъ болйе потрясающей, какъ 
смерть капитана Джона Франклина, имя котораго никогда не исчез - 
нетъ въ л’Ътописяхъ географии. Трудно найти моряка съ болйе бли
стательною карьерою. Въ 1800 году онъ поступилъ на службу въ 
англШсгай флотъ, былъ въ морскомъ сраженш, данномъ Нельсо- 
номъ передъ Копенгагеномъ, участвовалъ въ ученой экспедицш въ 
Австралши чуть не погибъ во время кораблекрушения въ 1803 году. 
Онъ дрался при Трафальгаре и заявилъ себя съ превосходной 
стороны.

Въ 1804 году онъ былъ раненъ при осаде Ныо-Орлеана, ге
ройскую защиту котораго велъ Джаксонъ. Съ 1818 года Джонъ 
Франклинъпоявился на сцене полярныхъ путешествш. Въ 1819 г., 
въ сопровождена Ричардсона, Гуда, Бака и Гепборна, онъ про- 
шелъ пЬшкомъ, несмотря на неслыханныя страданья, все северное 
побережье Америки и изслфцовалъ прилежащ'ш страны на протя- 
женш 900 верстъ.

Путешественники подвигались очень медленно посреди вели- 
кихъ сн'Ьжныхъ пустынь, тамъ и сямъ перер'Ъзываемыхъ глубокими 
рытвинамп. Они такъ ослабели, что некоторые изъ нихъ стали 
терять сознаше. Бакъ долженъ былъ съ тремя людьми пойти впе- 
редъ за помощью въ фортъ Антрепризъ, лежавпнй недалеко отъ 
озера Невольничьяго. Въ это время Франклинъ, возстановивъ свои 
силы, тоже попытался двинуться впередъ съ остаткомъ отряда. 
«Въ день онъ могъ делать не более пяти или шести миль. Два ка
надца погибли въ снЬгахъ, и обувь ихъ была поделена между чле
нами экспедицш. Ричардсонъ, одинъ англшскш матросъ и одинъ 
изъ ирокезовъ принуждены были остаться, разбивъ палатку. Фраи- 
клипъ продолжали свой отчаянный путь и потерялъ еще трехъ ка- 
надцевъ. Накопецъ, показался фортъ Антрепризъ. Увы! Онъ ока
зался пустъ и въ немъ нельзя было найти ничего съЬстного; такъ 
что всякая надежда погибла вь тотъ самый моментъ, когда несчаст
ные думали, что они спасены. После этого рокового открытш, пут-
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ники долго смотрели другъ на друга, не произнося ни слова, и 
слезы текли изъ ихъ глазъ. Франклинъ поселился въ форт* съ 
тремя людьми и сд*лалъ супъ изъ костей, найденныхъ въ куч* не- 
чистотъ. Два дня спустя, въ фортъ явились Ричардсонъ и анпйй- 
скш матросъ Гепборнъ съ изв*спемъ, что ирокезъ Мишель убилъ 
Гуда. Чтобы наказать убшцу, докторъ Ричардсонъ застр*лилъ его 
изъ пистолета. Итакъ, далее престзшлеше присоединило свои ужасы 
къ ужасамъ голода, холода и одиночества. Перваго ноября умерли 
въ форт* еще двое канадцевъ. Наконецъ, 7-го ноября, когда Фран
клинъ сталъ у лее привыкать къ мысли, что и его постигнетъ такой 
же ужасный конецъ, прибыли инд*йцы, посланные Бакомъ, съ 
обильными запасами провизш. Нулено прочесть въ отчет* Франкли
на простой и трогательный разсказъ объ этой экспедицш, чтобы 
составить себ* поняНе объ. его удивительномъ мулееств*, величщ 
души и самоотверженности, съ какою онъ, забывая свою скорбь, 
только и думалъ о гор* другихъ».

Испыташя, какимъ подвергался Франклинъ и его товарищи, 
будутъ понятны, если мы постараемся представить себ* положеше 
с*вернаго побережья Америки въ ту сравнительно отдаленную отъ 
насъ эпоху.

Одна англШская компашя, им*вшая ц*лью производить м*но- 
вую торговлю съ эскимосами, расположилась въ дрянныхъ деревян- 
ныхъ хилеинахъ, надъ кровлями которыхъ взвился британскш флагь. 
Эти бараки во многихъ отношешяхъ напоминали африканеше блок
гаузы. Они были разс*яны вдоль огромной ц*пи озеръ, составляю
щей такую характеристическую черту с*вера великой американ
ской территорш. Сн*га и морозы увеличивали пустынность этихъ 
необитаемыхъ ледяныхъ пространствъ. Франклинъ и его спутники 
иногда довольствовались только «пеммиканомъ» (н*что въ род* 
мясного экстракта), къ которому они прибавляли еще родъ моха, 
носящаго назваше горныхъ рубцовъ. Какимъ образомъ люди, под- 
вергавииеся подобнымъ лишешямъ, осм*ливались добровольно 
итти навстр*чу все т*мъ же опасностямъ? Почти приходишь въ 
ужасъ отъ этого величаваго презр*шя къ смерти, отъ этой без
заботности насчетъ грядущихъ мукъ и страдангй. Джонъ Фран
клинъ былъ изъ числа гЬхъ людей, которые пи передъ ч*мъ не 
отступаютъ.

Въ 1825 году онъ предпринялъ новую и важную экспедицш, 
а въ 1845-мъ опять устремился въ нев*домыя страны и. безъ со-



мьгЬшя, былъ захертъ льдами, такъ какъ съ гЬхъ поръ навсегда 
исчезъ для мьра. Известно, съ какой преданностью, настойчивостью 
и упорствомъ леди Франклинъ, при сод'Ьйствьи всей нацьи. орга
низовала последовательно ц'Ълый рядъ экспедицш для отысканья 
своего мужа. Усилья были сделаны геройсьйя, но безполезныя. 
Только въ 1 8 5 7 и 1 8 5 9  годахъбыли найдены трупы и многочислен
ные остатки погибшей экспедицш въ водахъ Земли короля Виль
гельма.

Франклинъ обладали не только великимъ мужествомъ, но и не
обыкновенно доброй 
душой въ соедине- 
тни съ прекрасными 
характеромъ. Его 
другъ, Парри, гово
рили о немъ: «Это 
былъ человЪкъ, кото
рый никогда не отсту
пали передъ опасно
стью и который однако 
былъ одаренъ такимъ 
мягкими сердцемъ, что 
не моги обидТть далее 
мухи».

Во время одной изъ 
англьйскихъ экспеди- 
цьй, снарялеенныхъ 
для отыскатя Франк
лина и находившей
ся поди командой ка- _ ,Джонъ Франклинъ.
питана Кеннеди, въ
185] году, прославились два морскихъ офицера фанцузской 
службы: Эмиль де-Брей и Рене Белло. Этотъ посл’Ьднш, давши 
доказательства своего мужества и самоотверженности, возвра
тился въ Англш при рукоплескашяхъ вейхъ своихъ соотече- 
ственниковъ. Онъ не замедлилъ принять участье въ новой экспе- 
дицьи, организовавшейся поди начальствомъ капитана Инглефьельда 
(1852) г. Однажды, переходя п'Ьшкомъ черезъ рукавъ Ледовитаго 
моря съ отрядомъ въ нисколько челов'Ькъ, Рене Белло былъ унесенъ
ледяною горою и погибъ, попавъ въ огромную трещину, разверз-

*



шуюся подъ его ногами. Его смерть возбудила всеобщее сострада
йте, потому что онъ сум'Ълъ приобрести уважеше и дружбу всЬхъ. 
И въ Англш, и во Францш оплакивали этого молодого смельчака, 
эту жертву благородной жажды, терзающей велишя сердца. Даже 
эскимосы были привязаны къ нему и, узнавши о его гибели, пла
кали и причитывали: «б'Ьдный Белло! 6 'Ьдный Белло!»

Нисколько л’Ьтъ спустя после смерти злополучнаго Рене, были 
изданы его путевыя зам’Ьтки, которыя знакомятъ насъ, между про- 
чимъ, съ его б1ограф1ей. Любовь къ отечеству и къ семь-!;, благо
родство сердца, мужество и скромность высказываются въ каждой 
странице его записокъ, полныхъ наивной прелести. Эти редкая 
качества, въ связи съ геройскою кончиною злополучнаго моряка, 
представляютъ намъ прекраснейппй образецъ истиннаго само- 
отвержешя.

Белло, сынъ простого кузнеца, родился въ Париже въ 1826 
году и получилъ свое воспиташе въ Рошфоре, куда его отецъ 
перенесъ свою деятельность. Онъ вышелъ изъ морской школы 
однимъ изъ нервыхъ учеаиковъ, былъ раненъ во время мадагаскар
ской экспедицш, получилъ двадцати л^тъ орденъ Почетнаго Ле- 
пона. Англ1йск1я экспедицш, отправленныя въ поиски за Фрап- 
клиномъ, воспламенили его мужество. Ему казалось, что Франщя 
должна участвовать въ столь славномъ предпр1ятш, по крайней 
м^рФ, въ лице хоть одного изъ своихъ сыновъ. Онъ сталъ хло
потать и получилъ отъ леди Франклинъ позволение сесть безплатно, 
въ качестве офицера, на корабль, снаряженный ею на свои соб
ственный средства.

Белло, какъ Жакмонъ, весь выливается въ своихъ заметкахъ, 
которыя онъ велъ изо дня въ день и которыя иногда заставляютъ 
плакать,— такъ велики и благородны- чувства, одушевлявипя этого 
мученика науки.

Среди полярныхъ пустынь, страдая отъ стужи, онъ писалъ въ 
своемъ дневнике:

«Не следуетъ ли мне подумать, что моя обязанность— поддер
живать многочисленное и милое семейство, для котораго я со
ставляю единственную надежду? Меня считаготъ честолюбивымъ,— 
я уверенъ въ этомъ; да это и правда. Но можетъ ли честолюб1е 
молодого человека иметь более благородную цель?.. Я часто за
бываю свое прошлое, упуская изъ виду, что мой отецъ —бедный 
работникъ, обремененный семьею, что онъ принесъ для мепя



болышя жертвы, что деньги, издерживаемый мною, дома принесли 
бы значительную помощь». ДалЬе Белло вспоминаетъ дымную 
мастерскую, гдЬ протекло его детство. Онъ нерЬдко съ тоскою 
говорить и «миломъ шум'Ьгорна», о семейныхъ праздникахъ, кото
рые ему приходится проводить вдали, о томъ, какъ онъ составитъ 
приданое сестрамъ и обезпечитъ мать. «БЬдная матушка! вос- 
клицаетъ онъ, сколько безпокойствъ причинялъ я тебЬ до посту- 
нлешя въ моряки, сколько тревогъ! А съ тЬхъ поръ сколько пере
чувствовала ты новыхъ страховъ за мою участь, сколько пережила 
тоскливыхъ минутъ! Почему нельзя вернуть прошлаго! Какой я 
былъ бы теперь послушный, почтительный и прилежный сынъ. 
БЬдная, добрая и превосходная матушка, теб'Ь я обязанътЬмъ, что 
я знаю, тЬмъ, что я вижу... Ахъ! въ состояпш ли я буду хоть 
когда-нибудь, окруживъ тебя всевозможнымъ внимашемъ, сдЬлать 
болЬе спокойными, болЬе счастливыми, болЬе пргятныыи послЬдше 
дни твоей жизни, почти всецЬло проведенной въ слезахъ и въ 
тревогахъ о завтрашнемъ днЬ».

Белло до конца остался вЬренъ себЬ, и послЬдшя слова, ска
занный имъ товарищамъ за нЬсколько минутъ до своей трагической 
смерти, звучать какъ поучеше, достойное удивлешя: «Онъ намъ 
объяснилъ, передавалъ одинъ изъ нихъ, что мы должны считать 
себя болЬе счастливыми, чЬмъ оставгшеся на кораблЬ, потому 
что преимущество на нашей сторонЬ: мы страдаемъ, исполняя 
долгъ».

Прежде чЬмъ покипуть полярныя страны, упомяпемъ еще объ 
одномъ французскомъ мореплаватель, ЖголЬ де-БлоссвиллЬ (родился 
въ ГаврЬ 29 ш ля 1802 г.), судьба котораго была схожа съ судь
бою Джона Франклина. По окопчаши учешя въ коллежЬ, Жюль 
де-Блоссвилль сначала совершилъ путешествье къ Сенегалу и въ 
Мартинику, въ качествЬ морского волонтера. Ему было едва 
двадцать лЬтъ, когда, въ 1822 году, онъ при нялъ участье въ ученой 
экспедицш, совершенной на кораблЬ «Раковина» подъ командой 
капитана Дюперрея. Въ 1827 году Блоссвилль посЬтилъ моря 
Индш и Китая. Въ 1833 году онъ отправился въ Гренландш на 
кораблЬ «Лиллуазъ», которымъ самъ командовалъ, п составилъ 
карту восточной части этой страны, гдЬ имъ были произведены 
многочисленный магнитный наблюдешя. Отъ него были получены 
пзвЬсНя въ то время, когда онъ собирался въобратпый путь; затЬмъ 
узнали, что его корабль затертъ льдами и бросилъ якорь въ Вапна-



фюрд!. Но съ т!хъ поръ Жюль де-Блоссвилль и его экипажъ 
исчезли павсегда. Экспедицш «Поиска» и «Приключешя» тщетно 
старались открыть его сл!дъ!

Перейдя отъ ледяныхъ странъ севера къ тропическимь конти- 
нептамъ, мы едвали встр!тимъ меньшее число прим!ровъ славной 
гибели и героическаго самоотвержешя. Африка, въ особенности, пред
ставить намъ сотни ихъ. Остановимся на самыхъ зяаменитыхъ 
жертвахъ жажды изсл!довашя этой части земного шара.

Рене Калье — одинъ изъ первыхъ европейцевъ, проникшихъ въ 
начал1!  нашего в!ка въ центральныя страны Африки. Онъ родился 
19 сентября 1799 года въ Може, въ департамент! де-Севръ. Его 
отецъ, б!дяый булочнпкъ, умеръ въ молодыхъ л!тахъ, и Рене Калье 
съ д!тства очутился въ положенш сироты. Взятый дядею, онъ былъ 
пом!щенъ имъ въ безплатную школу, гд! и научился грамот!. Пят
надцати л!тъ Рене Калье случайно прочиталъ Робинзона Крузе. 
Эта знаменитая книга Дашэля Фо воспламенила воображеше 
будущаго изсл!дователя и внушила ему страсть къ путешеств1ямъ. 
Его призваше определилось, его судьба была р!шепа. Ояьслыхалъ, 
что карты Африки предсгавляютъ огромные пробЬлы, что въ центр! 
великаго материка существуютъ неизвЬстныя страны,— и пустился 
въ путь. Ему было тогда шестнадцать л!тъ, и все его богатство 
заключалось въ 60 франкахъ.

Что онъ могъ сд!лать съ такими ничтожными средствами? Его 
жизнь— ц!лый романъ.

Рене Е^алье отправился сначала въ Рошфоръ, гд! узналъ, что 
два корабля — «Луара» и «Медуза» готовятся плыть въ Сенегалъ. 
По счастливой случайности, молодой путешествеиникъ поггалъ на 
бортъ перваго фрегата. Попади онъ на второй, его постигла бы 
участь вс!хъ т!хъ несчастяыхъ, которые погибли въ этой сраш- 
ной морской катастроф!. Круш ете «Медузы» не будетъ забыто 
нсторьею.

На борт! «Луары» Рене Калье прибыль въ Сенегалъ, по!халъ 
въ С.-Луи, пос!тилъ Гваделупу и кончилъ т!мъ, что поступилъ во- 
лонтеромъ въ экспедицш Партаррьё, которая должна была пройти 
черезъ страну шлофовъ, футаховъ и бонду. Это путешеств1е не 
им!ло усп!ха. Рене Калье вернулся во Францйо, чтобы избавиться 
отъ лихорадки. Какъ только здоровье его поправилось, онъ опять 
прйхалъ въ Сенегалъ и нредложилъ свои услуги барону Роджеру, 
виновнику многихъ великпхъ географическихъ открытий. П оел!
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цЬлаго ряда затруднений, онъ получилъ, наконедъ, отъ этого 
администратора кой-каше товары и отправился съ ними къ ма- 
врамъ племени Беракерахъ. Восемь иЬсяцевъ блуждалъ Рене Калье 
изъ лагеря въ лагерь и ему удалось подвинуться болЬе ч'Ьмъ на 
2 0 0  верстъ къ сЬверо-востоку отъ Полоса. По возвращенш въ 
С.-Луи, смЬлый авантюристъ рЬшился пропикнуть до Тимбукту.

Въ это время Рене Калье былъ почти нищш и не могъ внушить 
къ себЬ довЬрья. Тщетно просилъ онъ новыхъ товаровъ. Ему даже 
не дали паспорта на проЬздъ въ Гамбш, гдЬ находились англшсшя 
факторш. Но упадокъ духа былъ далекъ отъ этой рЬшительной и 
упрямой натуры. Рене Калье ношелъ пЬшкомъ, достигнулъ Гореи, 
(лерра-Леоне и обратился за содЬйств1емъ къ губернатору Фри- 
Тоуна. Испытавши унижете по случаю новыхъ отказовъ, онъсталъ 
торговать индиго, скопилъ маленькую сумму, превратилъ ее въ 
товары, надЬлъ арабскш костюмъ, назвался александршскимъ егип- 
тяпипомъ и предпринялъ одинъ, безъ поддержки, безъ покрови
тельства, безъ всякихъ другихъ источниковъ, кромЬ твердой воли, 
экспедицш, выполнить которую не могли друпе путешественники, 
несмотря на помощь могущественныхъ государствъ.

Рене Калье выЬхалъ изъ Какуди 19 апрЬля 1827 года и за- 
тЬмъ какъ будто пропалъ безъ вЬсти.

Но къ серединЬ слЬдующаго года весь ученый М1ръ былъ 
взволнованъ удивительною новостью. Въ ТулонЬ высадился какой- 
то французъ, впервые проникшш въ таинственныя страны цен
тральной Африки. Онъ пргЬхалъ прямо изъ Тимбукту. Этотъ юный 
незнакомецъ былъ Рене Калье. Его прибыпе составило цЬлое со- 
б ь те . Каждый разспрашивалъ путешественника, разрЬшившаго 
своими единичными силами великую проблему. Парижское гео
графическое общество выдало ему награду, обЬщанную тому 
путешественнику, который посЬтитъ Тимбукту. Когда узнали, 
какимъ образомъ Рене Калье удалось достигнуть цЬли, всЬ удивля
лись его мужеству и его настойчивости. Пройдя чрезъ страны 
Инанкё, Футахъ-Дж1ало, Балейа и Амана, отважный авантюристъ 
въ первый разъ переправился черезъ Нигеръ и вступилъ въ совер
шенно неизвЬстныя земли. Большая рана на ногЬ заставила его 
провести пять мЬсяцевъ въ Зине, среди негровъ. ЗдЬсь онъ вынесъ 
невыносимый страданья. Недостаточная и вредная пища сдЬлали 
то, что Калье заболЬлъ скорбутомъ и лихорадкою. У него выгнила 
часть нёба, и онъ не умеръ только благодаря крЬпости своего



сложения и высогЪ нравственнаго подъема своего духа. 9 января 
1828 года Рене Калье, возстановившн свое здоровье, пустился 
снова въ путь, совершенно новый въ географическомъ отношении. 
Въ Джьени онъ сФлъ на судно и поплылъ по Нигеру. Плаванье 
было бурное и опасное, и продолжалось целый м'Ьсяцъ. Наконецъ, 
онъ вошелъ въ пределы Тимбукту. На обратномъ пути ему при
шлось переходить пустыню. Доведенный до нищеты, несчастный 
Рене Калье присталъ къ одному каравану и долженъ былъ въ 
теченье двухъ мФсяцевъ выносить презрительное, а иногда еще 
худшее обращенье.

Вернувшись во Францью, Калье нашелъ у своихъ соотечествен- 
никовъ награду, достойно увенчавшую его усилья. Правительство 
не замедлило обнародовать разсказъ о его чудесномъ путешествш, 
дало ему орденъ Почетнаго Легюна и назначило содержанье, 
присвоенное одной должности въ администрацьи Сенегала. Но 
онъ не долго наслаждался спокойствьемъ и славой. Жестокая 
болезнь, привезенная имъ съ собою изъ Африки, сделала изъ 
него новаго мученика. Онъ умеръ 39 летъ, 17 мая 1838 года.

Двадцать лФтъ спустя после смерти Рене Калье, географическое 
общество присудило большую медаль двумъ французскимъ путе- 
шественникамъ, изследовавшимъ страны, расположенный между 
Сенегаломъ и Нигеромъ. Это были Мажъ и докторъ Кэнтэнъ. 
Подобно своему предшественнику Репе Калье, Мажъ умеръ во 
цвете летъ. Онъ погибъ во время страшнаго кораблекрушенья. Его 
имяувеличило собою такимъ образомъ списокъ мучениковъ знанья.

Мажу было тринадцать летъ, когда, въ качестве гардемарина, 
оььъ на корабле «Борда» плавалъ ужевъТихомъ океане, въ Антиль- 
скомъ и Балтшскомъ моряхъ. Въ 1857 году, будучи мичманомъ, 
Мажъ изъ Бреста отправился въ Габонъ, занималъ тамъ постоянно 
самыя опасныя места и усердно служилъ интересамъ Францьи. 
Болезнь остановила его деятельность, но не поьсолебала его 
энергш. Пораженный лихорадкой, онъ переехали въ С.-Луи и, 
едва только выздоровели, тотчасъ же сталъ хлопотать о снаряженья 
экспедицш въ дальнюю Сенегамбью. Въ 1860 году онъ былъ на 
берегу Казаманса върядахъ французской армьи и отличился многими 
подвигами. Позднее, въ экспедицпо Геснона, одну изъ самыхъ 
убшственныхъ въ исторш Сенегала, Мажъ обратили на себя вни
манье своими доблестями. Двадцати четырехъ летъ онъ былъ про- 
изведенъ въ лейтенанты.
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«Когда онъ вернулся во Франщю, говорптъ одинъ нзъ его 610- 
графовъ, б-бсъ великихъ открытш опять сталъ его мучить. Мажъ 
началъ домогаться м'Ьста начальника экспедицш, планъ которой 
былъ составленъ генераломъ Федэрбомъ. Нужно было съ Сенегала 
проникнуть на Нигеръ и пройти черезъ мало изсл'Ьдованныя и не
редко даже совершенно неизвестный страны. Это было предпр1ят1е, 
одновременно научное и дипломатическое, и при томъ необыкно
венно опасное. Отправившись вместе съ докторомъ Кэнтэиомъ, 
Мажъ чуть было не сделался жертвою климата и туземцевъ, но 
все-таки остался поб'Ьдителемъ».

Въ концЬ 1869 года Мажъ возвратился во Францю на корабле 
«Горгона», находившемся подъ его командой. Ему еще не было 
тридцати трехъ лгЬтъ. Совершивъ новую двухгодичную кампанш, 
онъ плылъ въ свое отечество, къ своему очагу; онъ мечталъ, что 
увидитъ свою молодую лсену, которая нетерпеливо ожидала его. 
Въ ночь съ 19 на 20 декабря «Горгона» приблизилась къ бере- 
гамъ Бретани и готовилась войти въ портъ Брест ъ. Но вдругъ 
разразилась буря, корабль натолкнулся на рифъ въ нГсколькихъ 
миляхъ отъ порта, и Мажъ вмгЬстгЬ съ 120 человеками экипажа 
навсегда погибли въ морскихъ волнахъ!

Однимъ изъ величайпшхъ деятелей, когда-либо появлявшихся 
на арене географическихъ открытш, былъ безспорно Давидъ 
Ливингстонъ. Онъ по справедливости можетъ быть названъ благо- 
роднгЪйшимъ представителемъ новейшей цивилизацш и прекрасней- 
шимъ образцомъ преданности инторёсамъ науки и человечества. 
Ливингстонъ родился въ Блантайрй, въ Шотландш, 19 марта 
1813 года. Знаменитый путешественникъ самъ написалъ исторш 
своей жизни и съ гордостью повГствуетъ памъ о своихъ предкахъ, 
которые никогда не нарушали правилъ чести. «Будь честенъ»—  
вотъ девизъ, которому следовали онъ и его предки. Ливингстонъ 
былъ не только честенъ, но умелъ быть великодушнымъ и обладалъ 
большою силою воли. Съ десятшгЬтняго возраста юный Давидъ 
долженъ былъ поддерживать своимъ трудомъ семыо. Онъ исполпялъ 
самыя последн1я обязанности чернорабочаго на одной хлопчато
бумажной фабрике въ Блантайре. По вечерамъ знаменитый тру- 
женикъ учился. Днемъ онъ клалъ книгу на станке и жадно читалъ 
ее. Шумъ машинъ не мГшалъ ему. «Своему прошлому, говорилъ 
онъ впоследствш, я обязанъ тГмъ, что способенъ совершенно от
решиться отъ суматохи, совершающейся вокругъ меня, и могу



читать и писать въ полнымъ комфортомъ среди играющихъ д'Ьтеи 
и далее въ обществе пляшущихъ и рыкающихъ дикарей».

На 18-мъ году Ливингстонъ получилъ м'Ьсто ткача. Его за- 
д’Ьльная плата стала нисколько выше, что дало ему возмолшость по 
вечерамъ посещать курсы медицины и теологш. Онъ сделался глу
боко релипозенъ; но его вЬра была всегда вЬрой здороваго и му- 
жественнаго человека. Ливингстонъ страстно любилъ отечество и 
более всего желалъ посвятить себя облегченда б’Ьдствгй человЬче- 
ства. Наступилъ, паконецъ, день, когда, после долгой подготовки, 
ткачъ былъ сд'Ьланъ лиценщатомъ медико-хирургическаго факуль
тета.

Ливингстонъ занимался медициною съ целью отправиться въ 
Китай и сделаться тамъ врачемъ-миссшнеромъ. Онъ предлолсилъ 
свои услуги Лондонскому миссюнерскому обществу въ тотъ самый 
моментъ, когда Моффа возвратился въ Англш поел1!  долгихъ 
странствованш среди африканскихъ народовъ. 27-л4тнш медикъ 
посоветовался съ этимъ знаменитымъ миссюнеромъ и, принявши 
велфдъ зат^мъ обязанности, возложенныя на него упомянутымъ 
обществомъ, отправился въ Африку. Это было въ 1 840  году.

После продолжительнаго переезда, молодой путешественпикъ 
высадился въ Капской земле. Здесь онъ провелъ несколько летъ и 
женился на дочери почтеннаго Моффа. Никогда такой человЬкъ не 
могъ бы встретить более достойной подруги, исполненной любви, 
преданности, неустрашимости и мужества. Ливингстонъ поселился 
между бечуанами, въ стране, которой до тЬхъ поръ не посещалъ 
ни одинъ евроиеецъ. Онъ нашелъ пужнымъ, съ самаго начала сво
его подвижничества, отрЬшпться отъ всехъ привычекъ европейской 
жизни и закалить свое здоровье. Съ этой целью онъ предпринялъ 
рядъ путешествШ, въ 1 50 верстъ каждое, совершаемыхъ то пеш- 
коыъ, то въ тележке, запряженной быками. Туземцы сначала на
смехались надъ Ливингстономъ. <Онъ слабъ, кричали они, куда 
ему!» Мисаонеръ слышалъ это, и тЬхъ, которые имели неблаго- 
разум1е выражаться такимъ образомъ, по целымъ днямъ заставлялъ 
идти за собою. Мало-по-малу энерйя и смелость доктора произ
вели на дикарей надлежащее впечатлеше. Они стали смотреть па 
него, какъ на высшее существо. Окончательно лее пленилъ онъ 
бечуановъ темъ, что однажды выказалъ выличайшее мулгество при 
следующихъ обстоятельствахъ.

Львы постоянно треволшли деревню Курумонъ, где онъ жилъ.
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Туземцы видели по ночамъ, какъ они проникали въ загородки и

Давидъ Ливингстонъ. 

пожирали тамъ скотъ, но не смели меряться силами съ такими



страшными гостями. Суеверный ужасъ заставляли ихъ смотреть на 
львовъ, какъ на что-то непобедимое.

Ливингстонъ решился предпринять охоту на этихъ животныхъ 
и убить одного изъ нихъ. Вм'Ьст'Ь съ Мебуалё, местными школьнымъ 
учителемъ, и несколькими смельчаками, онъ аттаковалъ свирепыхъ 
хищнпковъ ружейными выстрелами. ^ дивленные такою дерзостью, 
львы обратились въ бегство. Но одинъ изъ нихъ укрылся за ку- 
старникомъ. Докторъ прицелился и пустилъ въ него две пули. 
«Прикончимъ его!» крикнули проч1е охотники. Но докторъ, за- 
метивъ, что животное яростно потрясаетъ гривою, приказалъ имъ 
подождать, пока онъ зарядигъ свою винтовку. Въ это самое мгно- 
веше левъ бросился на него.

«Онъ схватилъ меня за плечо, говоритъ Ливингстонъ, опро- 
кинулъ меня, и мы покатились по земле. Я и теперь слышу его 
страшный ревъ...»

Левъ положилъ одну лапу на затылокъ доктора и впился гла
зами въ Мебуалё, который прицелился въ него на разстояши десяти 
шаговъ. Ружье школьнаго учителя было кремневое и сделало две 
осечки. Левъ прыгнулъ на своего новаго врага и укусилъ его за 
бедро. Но вскоре пули другпхъ охотнпковъ повалили животное. 
У Ливингстона было раздроблено плечо и прокушена рука въ 
одиннадцати местахъ. Онъ потомъ всю жизнь не могъ свободно при
кладывать къ плечу ложе карабина. Позднее, когда Ливингстонъ 
умеръ, сл4ды этой раны служили признакомъ подлинности его 
трупа.

Только въ 1849 году Ливингстонъ решился проникнуть въ 
глубь Африки. Въ свое первое путешеств1е, совершенное совместно 
съ двумя безстрашными людьми. Мурреемъ и Осуэлемъ, опъ следо
вали по Зуге и достигпулъ озера Нгами, пройдя пространство 
въ три тысячи миль (4800 верстъ).

Въ 1851 году Ливингстонъ углубился въ неизследованныя 
области Макалоло, посетили Себитуанъ, столицу этой обширной 
страны, и видели земли, естественный красоты и богатства кото
рыхъ вызывали въ немъ удивлеше. Тучныя поля, орошаемыя 
реками и потоками, земля, прорезанная металлическими жилами, 
пышныя и плодоносный долины, безчисленныя озера, мирный 
и промышленный народи —  все это поражало глазъ путеше
ственника.

Вследъ затемъ Ливингстонъ стали совершать открытгя за от-



крыпями. Въ 1852 году, поел! многочисленныхъ опасностей, 
страшной усталости и неслыханныхъ трудностей, онъ дотелъ до 
западнаго берега Африки п прибылъ въ С. Поль де Лоанда, пор
тугальскую факторно. Несмотря на свою энерпю, неутомимый из- 
слФдователь долженъ былъ здесь остановиться. Разбитый п\'теше- 
ств1емъ, оиъ тяжко забол'Ьлъ и въ течете цФлыхъ мФсяцевъ находился 
между жизнью и смертью.

Жизнь, однако, осталась победительницею въ борьбе со 
смертью. Мало-по-малу Ливингстонъ выздоровФлъ. Но поел! всФхъ 
этихъ испытанШ, 
онъ все -таки не ду
ма лъ о покое и иро- 
доллгалъ работать 
надъ осуществле- 
шемъ своихъ вели- 
кихъ плановъ. Его 
честолюб1е заклю
чалось въ томъ, что
бы про’Ьхать въ ши
рину черезъ весь
материкъ. Онъ от
правился въ путь и 
достигъ своей цФли 
въ маФ 1856 года, 
пройдя до Квили- 
маны, города, рас- 
положеннаго на во- 
сточномъ берегу.

Совершивъ этотъ
Давидъ Ливингстонъ.изумительный пе-

реходъ, Ливингстонъ возвратился въ Лондонъ, привезя съ собою 
множество данныхъ. Онъ сделался героемъ дня и получилъ болышя 
золотыя медали отъ Парижскаго и Лондоыскаго географическихъ 
общества. Первый першдъ его деятельности, закончившшея такимъ 
образомъ, въ скоромь времени былъ описанъ имъ въ книге, ко
торая пользовалась всемьрнымъ успФхомъ.

ВслЬдъ затЬмъ Ливингстонъ предиринялъ новыя изыскашя. 
Изъ нихъ изеледоваше Замбезе должно считаться самымъ замеча
тельны мъ, Множество неожиданныхъ препятствш встрФтилъ нуте-



шествеыникъ посреди безчисленныхъ притоковъ великой ркки, 
орошающей одну изъ богаткйшихъ и люоопытнЬйшихъ странъ 
земного шара. Эта плодоносная страна была мкстомъ, гдк Ливинг
стона постигло большое несчастье. Онъ потерялъ тамъ свою бкдную 
жену, имевшую мужество сопутствовать ему.

Въ 1864 году Ливингстонъ, послк новаго возвращенья 
въ Англпо, захотЬлъ разорять туманъ неизвкстности, висквшьй 
надъ источниками Запры. На этотъ разъ онъ навсегда покинулъ 
родину.

Великш путешественникъ до конца дней своихъ не переставалъ 
совершать открытья. Во время его послкдняго путешествья онъ 
былъ найденъ въ Уджиджи, близъ озера Танганайки, репортеромъ 
«Неьу-Тогк-Нега1с1‘а», отважнымъ Стэнли, который былъ посланъ 
собрать о немъ свкдкшя и оказать ему помощь. Болкзнь оконча
тельно подорвала силы Ливингстона. Но онъ презиралъ требованья 
плоти, изможденной непосильными трудами. Онъ не кончилъ своего 
дкла. Онъ хот'Ьлъ его кончить. Въ 1872 году докторъ исчезъ: годъ 
прошелъ, а о немъ не было ни малкйпьаго слуха. Вдругъ извкстье 
о его смерти вызвало трауръ во всей Европк.

Въ концк апреля 1873 года Ливингстонъ, только что перешедьшй 
черезъ болота, лежащья между Луапулой и плоскогорьемъ Лобизы, 
принужденъ былъ остановиться. Духъ его ыопрежнему былъ бодръ, 
но ткло изнемогло отъ лихорадокъ, дизентерьй и двадцати-восьми- 
лктнихъ трудовъ, путешествьй и лишеньй. 4 мая 1873 года, окру
женный нисколькими преданными слугами, онъ умеръ на упомяну- 
томъ плоскогорь'Ь. Ему было 57 лктъ отъ роду.

Четвертая экспедищя, посланная для отысканья великаго 
путешественника, прибыла въ Занзибаръ за мксяцъ до его смерти. 
Лейтенанты Камеронъ и Морфи и доььторъ Диллонъ, стоявшье во 
главк этой экспедицьи, нашли только его труыъ. 16 апрЬля 
1874 года ткло Ливингстона было привезено въ Англпо, которую 
онъ оставилъ восемь лктъ тому назадъ, и осмотрено Уильямомъ 
Фергюссономъ. Кости лквой руки, нккогда смятой львомъ, служили 
доказательствомъ подлинности драгоцкнныхъ останковъ великаго 
географа.

18 апркля 1874 года ткло Ливингстона, въ присутствш огром
ной толпы, было съ благоговкньемъ препровождено ьсъ его послед
ней обители— Уэстминстерскому аббатству.

Когда подумаешь, чкмъ обязана Ливингстону географья, то



останавливаешься вл> изумлети передъ образомъ этого человека. 
До пего въ Африке существовала неизвестная площадь, содер- 
гкавшая въ себе около 3 миллюновъ квадратныхъ верстъ. Рука 
простого гласговскаго рабочаго поставила тамъ вехи будущей циви- 
лизацш и эмансипацш дикарей, для которыхъ онъ былъ въ некото- 
ромъ роде пророкомъ и благодетелемъ.

Смерть великаго географа можетъ быть названа истиннымъ не- 
счасйемъ для человечества. Действительно, не каждый день встре
чаются таше избранные люди, одаренные всеми добродетелями; 
люди, одушевленные 
высокимъ самоотвер- 
жешемъ, презираюнце 
лишешя, усталость, 
всевозможный труд
ности, опасности и 
самую смерть, не име
ющее другой цели, 
кроме общечеловече- 
скаго блага и успеховъ 
знашя. Ливингстоны 
составляютъ редкое 
я влете.

Изследоваше Аф
рики представляетъ, 
можетъ быть, самый 
поразительный при
мерь жертвъ, требуе- 
мыхъ д4ломъ завоева- 
шя знанШ земного ша
ра. Съ начала текуща- Мунго Паркъ.
го столейя оне насчитываются сотнями. Первый открываетъ списокъ 
этихъ мучениковъ Мунго Паркъ, убитый или утонувшш въ Бузе, па 
Нигере, въ 1805 году; потомъ следуетъ Нахтингаль, умерший въ 
1841 году отъ перемежающейся лихорадки; Дюрантонъ, отважный 
фраицузъ, отправивнпйся вверхъ по Сенегалу и женнвшшся на до
чери короля Самбала, умершш отъ болезни въ 1843 году; Эдуардъ 
Фогель, вгбмещий ученый, изменнически убитый въ 1856 году султа- 
номъуадайскимъ, и множество другихъ, кости которыхъ разсйяныно 
всемъ угламъ огромнаго континента. Знаменитый французскщ



географъ Дювёрье привелъ къ одному знаменателю историю всгЬхъ 
этихъ мучениковъ: онъ занисалъ ихъ имена на особенной карт!;, 
изданной въ 1874 году и дающей паглядное представление о тЬхъ 
колоссальныхъ усилхяхъ, которыя предпринимались въ разное 
время энергическими бойцами науки съ цйлыо вырвать у природы 
нисколько тайнъ.

Гробницы путешественниковъ находятся не только среди 
ледяныхъ полей сГвернаго полюса или среди африканских!» 
пустынь... И въ другихъ мЬстахъ кипГла и кипитъ борьба съ не- 
вГдомымъ, и тамъ были жертвы... Славною смертью умирали и въ 
Азш. Разскажемъ, какъ погибъ тамъ одинъ изъ самыхъ отважныхъ 
французскихъ географовъ.

Мы говоримъ о флотскомъ офицер'1» Франсис!; Гарнье Этотъ 
смГлый шонеръ европейской цивилизацш составляетъ гордость 
французскаго гешя. Онъ палъ жертвою воипскаго долга и па- 
трютизма.

5 поня 1866 года Гарнье покинулъ Сайгонъ, чтобы начать 
свое большое изслЬдоваше Индо-Китая, стоящее въ ряду самыхъ 
замГчательныхъ и самыхъ важныхъ изслГдовагйй, сд’Ьланныхъ въ 
настоящее время. Это путешеств1е, предпринятое по распоряжешю 
французскаго правительства, подъ управлешемъ капитана фрегата 
Дудара де-Лагре, было увГнчано прем1ею Нарижскимъ и Лондон- 
скимъ географическими обществами. Въ составъ экспедицш входили 
Франсисъ Гарнье, Торель, морской хирургъ докторъ Жуберъ и 
Карне, молодой чиновникъ министерства иностранныхъ дгЬлъ. 
Дударъ де-Лагре умеръ черезъ два года отъ хроническаго страдашя 
печени, и командование перешло къ Франсису Гарнье. Самый 
младшш изъ его спутниковъ, Луи Карне, впослГдствш тоже не 
выдержалъ трудностей трехлЬтняго путешествья (1866  — 1868). 
< Пылк1й, но впечатлительный и ггЪжный, онъ не могъ переносить 
пспытапш, какимъ подвергалась экспедиция (писалъ въ 1871 году 
Франсисъ Гарнье), и хотя они не отразились на его нравственном!» 
состоянш, но, по возвращеши во Францш, Гарнье сталь безп]хе- 
рывно болГть. Онъ вынесъ свою болГзнь изъ Индо-Китая. Онъ 
умеръ, и новая жертва прибавилась къ длинному географическому 
мартирологу ».

Франсисъ Гарнье и его товарищи превосходно вели дЬло 
предпринятаго ими изсл'Ъдовашя, полнаго трудностей и опасностей. 
Вернувшись, они обнародовали, при помощи морского министерства,
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большой трудъ, спещально посвященный научными результатами 
ихъ путешествия но этими мало известными странами, где изо- 
билуютъ археологическая богатства, гдЬ высятся во всеми своемъ 
величш чудовищныя развалины памятниковъ исчезнувшей цивили
зацш (Ангорская руины), где во множестве встречаются метал
лургическая сокровища, где представляется богатейшая жатва 
натуралистами, где, наконецъ, все новй для географш.

Едва былъ оконченъ этотъ трудъ, какъ Франсису Гарнье, кото
рый четыре года не знали ничего, кроме утомленая, лишешй и ка
торжной работы, пришлось посвятить свои силы защите осажден- 
наго ГГарияса Пять месяцевъ былъ онъ начальникомъ главнаго 
штаба и адмираломъ-комендантомъ наиболее страдавшаго отъ осады 
8 -го монмартрскаго отдела, выказавъ при этомъ примеры не- 
слыханнаго мужества и героизма, ставшае легендарными. Когда 
состоялось перемщне, Франсисъ Гарнье отправился въ Китай, съ 
цГлью попытаться изследовать одну изъ самыхъ любопытныхъ и 
наименее известныхъ странъ центральной Азш; но политическая 
собыйя въ Тонгъ-КингЬ принудили его отсрочить выполнеше сво
ихъ проектовъ. Впоследствш ихъ уничтожила смерть.

Благодаря некоторымъ неожиданными недоразуменьями, возник
шими между Франщею и аннамскими властями, Франсисъ Гарнье 
получилъ приказаше ехать въ Тонгъ-Кингъ, чтобы открыть для 
торговли реку Бодэ, начиная оть моря до границы Юнъ-Нанъ. Въ 
его распоряжении была только одна канонирка, пятьдесятъ шесть 
человекъ экипажа и тридцать солдатъ морской пехоты. 1 1  октября 
1873 года онъ покинули Сайгонъ и вскоре бросили якорь въ Куа- 
Камъ. Аннамсюе чиновники и мандарины встретили его очень 
враждебно и употребили все средства, даже самые отвратительный, 
чтобы отделаться отъ него. Несколько разъ они пытались отравить 
воду, которую пили французы, и поджечь ихъ пороховой магазинъ. 
Въ виду очевидной слабости французскаго экспедицаоннаго отряда, 
они не побоялись даже угрожать ему нападешемъ. Тогда Франсисъ 
Гарнье, безусловно полагаясь на храбрость своихъ людей, решился 
на героическш шаги: со ста восемьюдесятью шестью французами 
онъ приступили къ осаде цитадели Га-Нои, насчитывавшей въ 
своихъ стенахъ не менее семи тысячи защитниковъ. Безнаказанно 
направивши огонь изъ находившейся въ его распоряженш пушки 
противъ юго-восточныхъ воротъ, смелый моряки къ раз свету соилъ 
ихъ. ЗатЬмъ, совершивши чудеса мужества и храбрости, онъ

4М ученики науки.



занялъ крепость. Потери непр1ятеля состояли изъ 80 убитыхъ и 
2000  пл1)Нниковъ, междзг которыми было очень много мандариновъ. 
Эта безпримГрная отвагаповела къ тому, что стоило только сд'Ьлать 
небольшое усил1е, и весь полуостровъ 1онгъ-Кингъ призналъ бы 
надъ собою власть Францш.

Франсисъ Гарнье не остановился и отличился еще въ новомъ 
д1ыЛ. Онъ овлад'Ьлъ городомъ Намъ-Динкомъ. Но непр1ятельсшя 
войска, после взяыя Га-Нои, вновь собрались съ силами, благодаря 
старашямъ предводителя ихъ Сонъ-Тая. Къ нимъ присоединились 
въ значительномъ количестве старые китайсгае инсургенты, опусто- 
шавппе сЬверъ Тонгъ-Кинга. По цвету ихъ знамени они были 
прозваны «Черными Павильонами» Франсисъ Гарнье узиалъ, что

Франсисъ Гарнье.

эта армЬя со дня на день становилась все грознее и грозн'Ье, и что 
она подвигается къ Га-Нои. Тогда онъ поспешили занять цитадель. 
Будучи въ свою очередь окруженъ со всЬхъ сторонъ, храбрый вое- 
начальникъ собралъ своихъ офицеровъ и одному изъ нихъ, Балыш 
д'Аврикуру, приказалъ пробиться сквозь ряды ненр1ятеля, а самъ 
аттаковалъ враговъ съ другой стороны.

Желая нанести свои удары внезапно, чтобы сд'Ьлать ихъ бол'Ье 
страшными, онъ сталъ во главе 18 человЬкъ и б'Ьглымъ шагомъ 
бросился на Черныхъ Павильоновъ, укрывавшихся закустарникомъ 
около крепости. Гарнье обратили ихъ въ бегство и подъ конецъ 
самъ сталъ преследовать непр]ятеля. Но вдругъ онъ с п о т к н у л с я  и 

упалъ. Черные Павильоны съ побГднымъ крикомъ устремились на- 
задъ, бросились на распростертаго врага и пронзили его копьями.



Нисколько минутъ спустя, такая же участь постигла и Бальни 
д’Аврикура, окруженнаго китайцами.

Трупъ Франсиса Гарпье, несмотря на чудеса храбрости, ока
занный французами, чтобы отбить его, остался въ рукахъ китай- 
цевъ. Они сняли съ него голову и унесли ее въ качестве военнаго 
трофея.

, ИзслЬдован1е Океанш, подобно изсл'Ьдовашю другихъ частей 
света, тоже не обошлось безъ трагическихъ событш.

Честь о т к р ы т  Австралш долгое время приписывалась гол
ландцу Дирку Гартогу, который 26 октября 1616 года присталъ 
къ западной оконечности материка. Недавно однако было доказано, 
что первенство въ этомъ отношенш принадлежитъ безансонскому 
мореплавателю Оронсу Фине, который высадился на неизвестную 
землю въ 1531 году.

Въ 1642 году Абель .Янсенъ Тасманъ обогнулъ, ни разу не 
высаживаясь на берегъ, «Великую Южную Землю», какъ продол
жали называть Австралш, будучи убеждены со времени о т к р ы т  
Колумба, что долженъ существовать обширный южный континентъ, 
представляющш нечто въ род! противовеса обЬимъ Америками. 
На югй Тасманъ открыли большой островъ, которому они дали 
назваше Ванъ-Дименовой Земли въ честь генералъ-губернатора 
нидерландскихъ владешй въ Индщ. Затемъ моряки, кажется, 
не обращали внимашя на Австралш до техъ пори, пока Куки 
(1 770  г.), этотъ великш англшскш мореплаватель, не ступилъ на 
ея восточный берегъ. ПослЪднШ оставался почти совершенно 
неизвестными на пространстве тридцати двухъ градусовъ. Они 
окаймленъ рифами, делающими его изследоваше чрезвычайно опас
ными и затруднительными. Таки, въ ночь съ 10-го на 11-е 
ш ня «Попытка», корабль капитана Кука, попали на подводную 
скалу, и нужно было употребить не менее двадцати четырехъ 
часовъ времени и почти нечеловечесйя усшпя, чтобы сдвинуть 
его съ мели.

Имя Джемса Кука должно быть поставлено на ряду съ именами 
величайшихъ героевъ въ деле изследовашя земного шара. Одинъ 
знаменитый французский адмиралъ выразился о немъ следующими 
образомъ: «Это человеки чуть ли не самый выдающшся изъ той 
породы людей, совершающихъ о т к р ы т , которою таки богата 
Анппя». Е го  ж и з н ь  представляетъ примеръ р едк аго  благородства.
Они достигъ всего только при помощи воли и энгергш. Остановимся
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поэтому нисколько минутъ на его бхографш. Онъ родился въ 
1728 году, въ Мортон'Ь, въ Англш, и сталъ великимъ человйкомъ 
бла1’0даря своимъ личнымъ качествамъ. Онъ былъ сыиъ одного 
сельскаго работника и образоваше получилъ у мелочного торговца. 
Карьера его началась съ того, что онъ поступилъ на службу 
юнгой. Безъ помощи учителя Кукъ научился зд'Ьсь чертить и по
знакомился съ математикой и астрономией въ м'Ър’Ь, въ какой это 
нужно для мореплавашя. Онъ три раза объЪхалъ вокругъ земного 
шара и каждый разъ возвращался съ богатымъ запасомъ новыхъ 
фактовъ. Во время перваго путешеств1я, предпринятаго имъ въ 
1768 г., его сопровождали ученые Банксъ и Соландеръ, ’Ъхавппе 
для наблюдешя съ острова Отаити прохождешя Венеры по солнеч
ному диску. Тогда же онъ открылъ Новую Зеландш.

Кукъ вернулся въ Европу, обогнувъ Остъ Индш. Въ это-то 
время «Попытка» чуть не разбилась о рифы у береговъ Австралш. 
Именемъ короля Георга III велшай англшскш морякъ занялъ всю 
страну, которой онъ далъ назваше Новаго Валлиса.

Вторая экспедищя Кука продолжалась не мен'Ье трехъ л'Ьтъ. 
Ему было поручено удостовериться въ существовали неизвЬстныхъ 
земель на югЬ. Подъ его командой находились два корабля —  «Р е
ш ете» и «Приключеше». Онъ дошелъ до 71° ю. ш. Открывши 
Новую Каледонш и посетивши Новые Гебридсше острова, Кукъ 
привезъ въ отечество массу научныхъ данныхъ относительно 
странъ, къ которымъ приставали его корабли, ихъ жителей, фауны 
и флоры.

Въ 1776 году велшай мореплаватель предпринялъ третье пу- 
тегаеств1е съ целью узнать, существуетъ ли сообщеше, на сЬвер'Ь 
Америки, между Европой и Аз1ей. Онъ объ'Ьхалъ ^вокругъ Новаго 
Св^та, достигъ сЬверозападнаго берега Америки и оттуда хот'Ьлъ 
проникнуть въ Гудзоновъ заливъ черезъ Беринговъ проливъ, но 
былъ остановленъ ледяною равниною. Тогда онъ поплылъ па югъ, 
направился къ Сандвичевымъ островамъ съ тЬмъ, чтобы перезимо
вать на нихъ, и бросилъ якорь въ одной изъ бухтъ острова Овайи, 
ставшей его могилой.

Сначала отношешя туземцевъ къ экспедицш были дружествен
ный. «Я никогда не встрЬчалъ, говорилъ Кукъ, дикарей, которые 
были бы такъ доверчивы и которые бы такъ непринужденно держали 
себя. Вещи, предлагаемый ими для продажи, они посылали па 
корабли и тотчасъ лее сами подплывали къ намъ, чтобы ку-



нить у насъ что-нибудь въ обм'Ьнъ. Нужно прибавить къ чести 
ихъ, что они ни разу не пытались надуть насъ при обм'Ьн'Ь 
товаровъ».

Эти дружественный отношешя, къ сожал'Ьнш, продолжались 
недолго и стали нарушаться частыми кражами; когда же вслгЬдств1е 
этого возникли взаимный пререкашя, то дикари приняли угро
жающее положеше. Однажды они вооружились камнями и стали 
мЬшать некоторыми изъ своихъ помогать англичанами тащить на 
корабль бочку воды. Узнавши объ этомъ, Кукъ велели сделать въ 
островитянъ залпъ 
изъ ружей. Дикари от ■ 
в’Ьчали градомъ кам
ней и, обративъ ма- 
тросовъ въ бЬгство, 
овладели, кром'Ьтого, 
ихъ шлюпкой «При
дется употребить м е
ры,воскликнули Кукъ: 
не слйдуегь имъ поз
волять думать,что пре
имущество на ихъсто
роне >. На сл'Ьдующш 
день онъ высадился 
на берегъ и решили 
взять въ пл'Ьпъ коро - 
ля острова и глав- 
ныхъ старшинъ съ 
т'Ьмъ, чтобы держать
ихъ въ качестве за- п „Джемсъ Кукъ.
ложниковъ до тъхъ
поръ. пока ему не будетъ возвращена шлюпка. Съ нимъ была 
девять матросовъ и лейтенантъ. Вскоре толпа дикарей окружило 
апгличанъ. Одинъ изъ нихъ погрозилъ Куку. Кукъ выстрелили. 
Тогда поднялся страшный шумъ. Островитяне бросились на англи- 
чанъ, не усиЪвтихъ зарядить еще рулсей. Кукъ,отличавшшся уди
вительными мужествомъ и хладнокров1емъ, решился прикрыть 
собою своихъ людей. Пока онъ стояли лицомъ къ дикарями, ни 
одинъ изъ нихъ не смели поднять на него руки, считая его сверхъ
естественными существомъ; но едва онъ, приблизившись къ бере



гу, обернулся къ матросамъ, чтобы отдать имъ приказание, какъ 
былъ пораженъ въ спину ударомъ ножа и упалъ, устремивъ по- 
тухавпне взоры къ морю. Дикари огласили воздухъ радостными 
криками, схватили его обезображенное тЬло, потащили но берегу 
и не переставали наносить ему раны.

Такъ погибъ капитанъ Кукъ, великш мореплаватель, который 
послЬ Колумба пользовался самою громкою популярностью. Его 
слава можетъ служить мЬриломъ его заслугъ. Никогда ничья жизнь 
не была такъ полна во всЬхъ отношешяхъ полезною деятельностью. 
Джемсъ Кукъ, казалось, былъ самою судьбою назначенъ для своей 
роли. При геркулесовской силЬ и бодрости духа онъ обладалъ 
замЬчателънымъ хладнокровьемъ, соединеннымъ съ спокойною и 
упорною энерпею. Чтобъ дорисовать его портретъ, прибавимъ, что 
Кукъ былъ болЬе ч'Ьмъ низкаго роста —всего только 2*/3 аршина. 
Въ выраженш его лица проглядывала суровость. Онъ былъ молча- 
ливъ, упрямъ и грубъ, но необыкновенно справедливъ. Дюмонъ 
д’Юрвилль сказалъ о немъ: «Это— мореплаватель, равнаго которому 
не было и не будетъ».

Французъ Лаперузъ (родился въ 1741 г.)— другой мученикъ, 
нашедшш смерть въ Океанщ. ПослЬ блестящей военной карьеры, 
послЬ лавровъ, доставшихся на его долю въ морской битвЬ при 
Белль-ИлЬ (20 ноября 1759), гдЬ Лаперузъ былъ тяжело раненъ 
и взятъ англичанами въ плЬнъ; послЬ того, какъ онъ побывалъ во 
всЬхъ частяхъ свЬта, доблестно сражался въ АмерикЬ противъ 
англьйскаго адмирала Байрона и способствовалъ торжеству фран
цузскаго оружья въ борьбЬ съ учрежденьями авглШской компанш 
Гудзонова залива, Лаперузъ получилъ чрезвычайно важную миссию, 
возложенную на него французскими правительствомъ, а именно — 
дополнить изслЬдовашя Кука и Клерка, для чего онъ долженъ 
былъ Ьхать по ихъ слЬдамъ и найти сЬверный проходъ, котораго 
они не могли отыскать. ВмЬстЬ съ Деланглемъ оиъ долженъ былъ 
открыть и описать новыя страны, собрать данныя о китобойномъ 
промыслЬ въ Южномъ океанЬ, у оконечности Америки и возлЬ 
Мыса Доброй Надежды, о торговлЬ мЬхами на сЬверо-западЬ Аме
рики, изслЬдовать тогда еще мало извЬстные берега восточной 
Азш и западной Америки, китайскья и японш я воды, Соломоновы 
острова, юго-западную полосу Австралш, повсюду составлять 
ботаническая и минералогичесыя коллекщи, изучать различные 
народы и, наконецъ, открыть новые торговые рынки.



Для осуществлешя этого грандюзнаго проекта были снаряжены 
въ БрестЬ два фрегата, «Буссоль» и «Астроляб1я». Первымъкоман- 
довалъ Лаперузъ, вторымъ— Делангль. Оба корабля сдЪлали мно
жество открытий. Лаперузъ обогнулъ мысъ Горнъ, поднялся вдоль 
береговъ Америки до горы св. Илш и открылъ бухту Монти  п 
Портъ-де-Франсэ. Зд'Ьсь три его шлюпки были унесены течешями 
и разбиты бурунами; при этомъ погибли шесть офицеровъ и пят
надцать матросовъ. ЗатЬмъ экспедищя достигла Сандвичевыхъ 
острововъ и пос'Ьтила Филиппинсше острова. Направившись послЬ 
того къ Японш, она изслгЬдовала тогда еще почти неизвестные 
восточные берега Азщ, открыла новый островъ близъ береговъ 
Кореи съ бухтой на острове Сахалине и, наконецъ, бросила якорь, 
8 декабря 1787 года, противъ острова Мауна, возвышенные пики 
котораго господствуютъ надъ архипелагомъ Мореплавателей. 
Делангль вошелъ въ небольшой лиманъ, окаймленный сплошными 
массами зелени. Съ нимъ находилось нисколько матросовъ, и онъ 
готовился наполнить боченки свежей водой, какъ вдругъ толпа 
туземцевъ напала на мирныхъ путешественниковъ. Лодка евро- 
пейцевъ была окружена пиратами, и Делангль палъ первой жертвой 
б'Ьшеныхъ дикарей. Подъ ударами ихъ палицъ вм'ЬсгЬ съ нимъ 
легли еще одиннадцать матросовъ и членъ экспедицш, превосходный 
натуралистъ Поль Ламанакъ.

Лаперузъ покинулъ эти несчастныя места и 26 января 1788 г. 
остановился въ БотанибегЬ. Отсюда онъ написалъ морскому мини
стру длинное письмо съ изложешемъ результатовъ своихъ открытш, 
исторпо несчасНй, постигшихъ его товарищей, и ув'Ьдомилъ, что 
онъ направляется къ Ильдефрансу.

Это было последнее его письмо. Ни на Ильдефранс'Ь и вообще 
н и г д е  не видели съ тЬхъ поръ великаго мореплавателя. Судьба его 
экспедицш оставалась облеченной непроницаемою тайной.

Что-то роковое тяготело надъ всеми, кто припималъ хоть ка
кое-нибудь учасие въ этой грустной драме. Дантрекасто, посланный 
отыскивать Лаперуза, умеръ во время плавания (1 7 9 3 ). Гюанъ де- 
Кермадекъ, который зам'Ьстилъ его, подвергся той же участи. Не
известность цариладо 1826 года, когдаанглшскгй капитаиъ Петеръ 
Диллонъ пашелъ подъ водою, посреди рифовъ, расположенныхъ на 
сЬвер'Ь Гебридскихъ острововъ, обломки кораблей съ ихъ пушками 
и якорями. То были остатки «Буссоли» и «Астролябш», то были 
безмолвные свидетели страшной трагедш, которою закончилось



блестящее поприще Лаперуза и его товарищей. Дюмонъ д'Юрвилль, 
собиравшшся привезти во Франщю эти драгоценные обломки, самъ 
погибъ плачевнымъ образомъ въ версальской железнодорожной 
катастрофе (б мая 1842 года).

Завоеваше Австралш, къ более подробной исторш котораго мы 
хотимъ перейти теперь, тоже обошлось не безъ жертвъ. После 
путешеств1я Филипса въ начале пынешняго столеия, после изыска- 
шй Стёрта, совершенныхъ въ 1829 году, изследовашй Эйра, 
проиикшаго въ глубь Австралш въ 1840 году, молодой немецкШ 
натуралистъ Лейхардтъ решилъ сорвать завесу съ таинственной 
части света, террптор1я которой была тогда въ такой лее степени 
неизвестна, какъ и полярныя страны. Движимый той страстной 
любознательностью, которая одушевляетъ изеледователя, онъ 
хот4лъ обозреть целикомъ всю эту огромную страну. Пытаясь 
сначала пересЬчь ее по дгагоналп отъ юго-востока къ северо-за
паду, энергическш путешественникъ въ 15 месяцевъ успелъ пройти, 
среди совершенно непзвЬстныхъ местностей, более 3 тыс. верстъ. 
Ободренный этиыъ первымъ успехоиъ, Лейхардтъ захотелъ еще боль- 
шаго и решился перерезать Австралш подлине, съ одного берега до 
другого, отъ востока къ западу. Онъ покинулъ Брисбэнъ въ начале 
1848 г. и дошелъ до р4ки Кагуна, протекающей внутри материка 
въ 480  верстахъ отъ берега. Но съ гЬхъ поръ объ этомъ муже- 
ственномъ изследователЬ не было никакихъ извеетш. Десять л4тъ 
спустя, въ 1858 году, братья Григори папалп возле реки Викторш 
на следы этой злополучной экспедицш.

Одновременно съ Лейхардтомъ австралшскш колонистъ Кен
неди употребилъ все усил1я, чтобы пзеледовать восточные берега 
Карпентар1и. Съ самаго начала путешествия онъ встретилъ не
обыкновенный затруднен1'я со стороны степей, покрытыхъ густыми 
кустарниками. Ничто однако не могло остановить его рвешя, и 
отважный путнпкъ шелъ безостановочно впередъ, несмотря па то, 
что запасы его совершенно истощились. Все покинули его, за ис- 
ключетемъ одного туземца, который до конца остался ему веренъ. 
Кеннеди, не пм4я другихъ средствъ, кроме своего мужества, все- 
таки подвигался еще въ глубь страны. Но тутъопъбылъвстреченъ 
свирепыми людоедами и убитъ ими. Спутникъ его, которому уда
лось убежать, возвратился одинъ и разсказалъ о гибели несчастнаго 
путешественника.

Смерть героевъ никогда не останавливала порывовъ героизма.



Трагическш конецъ Лейхардтовъ и Кеннеди не устрашилъ братьевъ 
Грегори, Роэ, Остэновъ, Баббэджей и Мортоновъ. Эти путеше
ственники изсл’Ьдовали центральный пустыни Австралш, отъ за
пада до востока, но слава перваго переезда черезъ этотъ м ат е р и т , 
отъ Мельбурна до Карпентарскаго залива, т. е. отъ южнаго берега 
континента до сГвернаго, должна принадлежать ирландцу Томасу 
0 ’Гара Борку, заплатившему за это жизнью.

Боркъ выГхалъ изъ Мельбурна 20 августа 1860 года, во главе 
богатой и прекрасно снаряженной экспедицш. Его сопровождали 
астрономъ-топографъ Уильзъ и 16 другихъ лицъ. Въ его распоря- 
женш было 25 лошадей и столько же верблюдовъ. Къ концу 
сентября онъ былъ уже между 25 и 26° ю. т . ,  въ «великой каме
нистой пустыне», гдг1; 15 л!;тъ тому назадъ путешественникъ Стёртъ 
провелъ шесть мГсяцевъ въ затруднительнГйшемъ положеши и где 
его лейтенантъ Пуль умеръ отъ жажды. Боркъ и его спутники были 
более счастливы. Они безъ особенныхъ препятствш прошли черезъ 
великую пустыню. Недавше проливные дожди образовали много
численным лужи, вокругъ которыхъ зеленела растительность. 
Путешественники проникли въ долину Яппаръ, и ихъ энерпя 
получила новый толчокъ, когда они узнали, что приближаются къ 
океану. Присутствие моря, действительно, давало о себе знать 
многими очевидными признаками. Такъ, 11 февраля 1861 года 
члены экспедицш видели, какъ вследств1е прилива поднялся уровень 
воды въ болотахъ, окаймляющихъ Яппаръ. Экспедицш оставалось 
перерезать еще одну огромную глинистою равнину, но, къ не- 
счастш , частые кустарники дГлали ее недоступною. Путешествен
ники, къ тому лее, ослабели, ихъ лошади и верблюды бблыпею 
частью пали; тй же, которые еще дерлеались на ногахъ, не хотели 
итти. Провизш не было. Приходилось отказаться отъ надежды 
достигнуть океана, близость котораго чувствовалась и казалась 
несомненной. Решили вернуться. Боркъ и Уильзъ умерли отъ 
усталости и изнеможешя въ долине Куперо.

Но путь былъ улее шроложенъ. Некто Джонъ Мак-Дуалль 
Стюартъ пошелъ по ихъ слЬдамъ и увидйлъ море, шумъ котораго 
слышалъ несчастный Боркъ.

Благодаря усил1ямъ этихъ мучениковъ, благодаря позднейшимъ 
и менее злополучными путешеств1ямъ Лансборо, Мак-Киилеевъ, 
Гардвиковъ, Коулей, Эрнеста, Джильса, полковника Уарбуртона, 
австралийское небо, подобно африканскому, начинаетъ проясняться.



Однако эта часть света еще не совсЬмъ известна. На северо- 
западе— Тасманова земля, на севере— земля Арнгейма, на северо- 
востоке— Карпентаргя и полуостровъ Иоркскш— все это еще от
крытое поле, ожидающее изсл4дователей. Можно утвердительно 
сказать, что изъ шести мшшоновъ 353,000 квадратн. километровъ, 
составляющихъ поверхность Австралш, известна только третья 
часть. Эти цифры свидетельствуютъ, какъ ничтожны усилия одного 
человека въ великой работе изследовашя нашей планеты. Но зато 
сумма этихъ усилш растетъ съ каждымъ новымъ поколешемъ. И 
постепенно совершается такимъ образомъ завоеваше земного шара, 
составляющее только вопросъ времени.



Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .

ИзслЪдоваше высшихъ слоевъ атмосферы.

Блестящая эпоха началась въ 
исторш умственнаго развитая, когда 
журналы и газеты возвестили всему 
М1ру, что „наконецъ человЪкъ достигъ 
возможности подниматься и держать
ся на воздухЪ".

Ксавье де-Мэстръ.

дуы спйе слои атмосферы, гд4 зарождаются метеоричесшя явлешя, 
гдф берутъ начало дождь, градъ и молшя, всегда возбуждали лю- 

]| бопытство человека; ио восхожденье на горы составляло въ 
) течеше долгихъ в'Ьковъ единственное средство для удовлетво

ренья этой склонности. Еъ тому же остроконечные пики,ледники и 
высокья горныя вершины долго были предметомъ всеобщаго ужаса. 
Путешественники, имЬвшье смелость взбираться на эти высоты, 
испытывали, подъ вльявьемъ холода и разрТженнаго воздуха, столь 
тягостныя бол’Ьзненныя оьцубщнья, что о горахъ составилось 
самое страшное представленье. Когда въ 1534 году Педро де- 
Альварэдо предпринялъ завоеванье Перу, то долженъ былъ совер
шить переходъ черезъ Анды на высогЬ 16,800 футовъ надъ уров- 
немъ моря; *тсть его армьи погибла среди этихъ высотъ; а тгЬ, 
которые остались въ живыхъ, до такой степени пострадали отъ 
разреженной атмосферы и низкой температуры воздуха, что боль
шая часть изъ нихъ отморозила себ’Ь пальцы. Лица ихъ были 
бледны, какъ у мертвецовъ.

До конца прошлаго столЬтья всгЪ были уб'Ьждены, что восхо
жденье на Монъ-Бланъ— неосуществимое предпр1ят1е. Когда въ 
1741 г. одинъ англичанинъ, по имени Виндгамъ, задумалъ 
осмотреть альпьйскье ледники и поднялся до Монтанвера, толштели 
Шамуни были вполн'Ь уверены, что его попытка не можетъ увЬн-



таться теиАхомь. Виидгамъ п его спутники обставили свое путе
шествие неслыханными предосторожностями, которыя порядочно 
ваежбшшдн бы еовременеыхъ туристовъ; можно было подумать, 
что снаряжается ф ш  эксиедпц я въ опасный п отдаленныя 
сграявг.

П©слг4 экскурсии Виндгама, нисколько м-Ьсяцевъ спустя, траги
ческая смерть Пшаитауа,- казалось, оправдывала опасешя относп- 
тельяо горшыхъ восшждешй. Астрономъ Плантадъ. известный 
свожмъ рвешелпь и  шаучиымъ заняНямъ, задумалъ произвести 
цЬ ш й радъ бармигргашашуь шаблюдешй на самыхъ возвышен- 
ныхъ шуижгажь Пирешейсшхъ горъ. 25 го августа 1741 года, 
взобравшись ша жшюшщщдсу П ят и Медвиъдей. на Пикъ-дю-Миди. 
онъ т а »  лпашшкшш чрнтнь ж скончался возле своихъ инструмен
тов.- на ш пш А 'фушшвь надъ уровнемъ моря. Ему тогда
был© не меж!© 7© лЛяпь ®игш рвду, н© его любовь къ научяымъ за- 
няткипь не ©оМ'Йла о .  шдаши.

Одниапьшь ш ш е р ш ц  рЕшериувшпхъ знамя науки въ высшпхъ 
слоягь атмосферы. т  шзьщиг! 17 ,000  футовъ, былъ простой аль- 
п.йапй провдднишь, Жжь Балпьма «род. въ 1762 г.), благодтря 
которому могли осуществится извЬстеыя предпр1ят1я знаменптаго 
Соссюра и было положено начало восхождешямъ на горы. Проис
ходя изъ иизшаго сословия. Балъма обладалъ серддемъ героя, 
р&дкимъ мужествомъ. сильною вшей и непоколебимымъ удорствомъ 
въ преслг1дованш разъ намеченной дели. ПослЬ тщетныхъ по- 
пытокъ Соссюра взобраться на вершину Монъ-Блана, Бальма далъ 
себй слово победить этого альпшскаЛ» гиганта. Внезапно оставила, 
онъ свою семью и скрылся; въ продолжеше многихъ дней ему 
пришлось карабкаться на ледники, переправляться черезъ горныя 
разсгЬлины и пробираться по снЪжнымъ сугробамъ; ничто не могло 
остановить его пламеннаго рвешя. Снедаемый лихорадочнымъ 
стремленаемъ добиться исполнешя своего намЬреная, онъ провелъ 
однажды четыре ночи подъ-рядъ въ снЬгу, не см’Ья двинуться 
впередъ. пзъ боязни упасть въ пропасть, мучимый голодомъ ы жаж
дой. страдая отъ певыноспмаго холода. Онъ возвратился домой, 
еле живой отъ усталости, но все-таки не терялъ мужества. 
Отдохнувъ на с4н4, Бальма съ новыми силами опять кинулся из- 
слЬдовать неведомый м1ръ. Наконецъ, его энерпя увенчалась 
полнымъ успЬхомъ: 9 августа 1786 года онъ вонзилъ свою око
ванную жел"Ьзомъ палку въ темя самой высокой горы Европы.



ПЛАНТАДЪ. БАЛЬМА. и  ^

Еще раньше Бальма нЪкто Бурри (род. въ 1735 г.) съ не

Бальма.

обыкновенной страстностью предавался изследовашю высшихъ



слоевъ атмосферы. Онъ бросилъ свою прежнюю профессно— жи
вопись на эмали— и всецело отдался изучение альшйской природы, 
откуда сталъ черпать вдохновение для своихъ картинъ. Соссюръ от- 
далъ ему должную справедливость, сказавъ: < Бурри былъ еще 
больше меня заинтересованъ въ победе, одержанной надъ Монъ- 
Бланомъ». Въ 1812 г. Бурри, имЬя 80 л'Ьтъ отъ роду, совершилъ 
свое последнее путешествге въ Шамуни. Онъ возвратился домой, 
разбитый параличемъ обеихъ ногъ, отъ котораго уже не поправлялся 
до самой смерти.

Бальма постигла еще более печальная участь: онъ разстался 
съ жизнью среди изслфдованныхъ имъ ледниковъ. Нередко онъ 
уходилъ изъ дома на нед'Ьлю и даже на дв'Ь. Однажды, въ сентябре 
1834 г., Бальма по обыкновенно отправился въ горы: съ гЬхъ 
поръ его никто больше не видалъ. Могилой этого энергичнаго че
ловека, котораго Александръ Дюма назвалъ Христофоромъ Колум- 
бомъ Монъ-Блана, была бездонная пропасть.

Вслфцъ за Бальма и Соссюромъ многимъ изслФдователямъ, 
поднимавшимся на высочайння вершины земного шара, удавалось 
достигать весьма высокихъ слоевъ атмосферы, но успЬхъ ихъ пред- 
пргятш покупался ценою еще более тяжелыхъ усилш. Самаго 
высшаго пункта, до котораго когда-либо поднимались люди на 
земле, достигли три баварца, братья Шлагинтвейты, взбира
вшееся на высоты Тибета. 19 августа 1856 года эти смель
чаки поднялись на 1Иби-Гамэнъ, на высоту 24 ,000  футовъ надъ 
уровнемъ моря. Годъ спустя, Адольфъ Шлагинтвейтъ былъ убитъ 
въ КашгарФ мусульманами, воевавшими тогда съ китайцами.

Еще раньше этого, въ 1812 году, Муркрофтъ, желая добраться 
до озера Манасароваръ, перешелъ черезъ Гималайскш хребетъ и 
при этомъ поднимался на очень значительный возвышенности: 
учащенное дыханёе и сильное сердцебёенге заставляли его делать 
ежеминутныя остановки. Тщетно старался онъ преодолеть свою 
телесную слабость; пораженный головокружешемъ, онъ упалъ на 
землю. Однако, несмотря на это, у него хватило силъ встать и 
спуститься внизъ.

Въ 1819 году Муркрофтъ, въ сообществе съ Требекомъ, пред- 
принялъ новую экспедицш, которая, 6 летъ спустя, окончилась 
смертью обоихъ путешественниковъ.

Аэростаты даютъ человеку гораздо более надежное средство 
для изследовашя высшихъ слоевъ атмосферы. Но въ среде воз-



душпаго океана, какъ и везде, мы опять встречаемся съ жертвами 
преданности д4лу науки.

Известно, что Пилатръ де-Розье, впервые поднявпнйся на воз- 
духъ въ монгольфьере (въ сообществе съ маркизомъ д’Арландъ, 
21 ноября 1783), считается первымъ мученикомъ воздухоплава- 
шя. Набросаемъ въ несколышхъ чертахъ исторда этого печальнаго 
событхя, придерживаясь одного изъ лучшихъ разсказовъ о немъ, 
составленнаго докторомъ Ж. Б. Бертраномъ.

Прошло несколько летъ съ техъ поръ, какъ братья Монголь
фьеры изобрели воздухоплавательный аппаратъ; множество опытовъ, 
произведенныхъ одинъ за другимъ въ Аннонэ, на Марсовомъ поле, 
въ Тюльери, въ Версали, Лшне, Дижоне и Милане, дали этому изо
бретешь) всеобщую известность. Пилатръ де-Розье задумалъ пере
лететь въ аэростате черезъ Па-де-Кале; жажда славы, любовь къ 
науке, желаше увеличить успехъ лицея, основаннаю имъ въ 
1781 году, и упрочить его репутацш— таковы были мотивы, по
будившее его предпринять свое опасное путешеств1е. Съ этою 
целью онъ подалъ прошеше генеральному контролеру М. де-Каллону, 
ходатайствуя о принятш на казенный счетърасходовъ по экспедицш, 
которую онъ предлагалъ совершить. Просьба его была уважена: 
ему было ассигновано на расходы 4 2 ,0 0 0  франковъ (болве
12,000 руб.).

Роменъ, славившейся тогда умФшемъ приготовлять аэростаты, 
присоединился къ Пилатру; онъ обязался изготовить шаръ 30 фут. 
дёаметромъ, или около того, за шесть тысячъ франковъ. Пилатръ 
взялся выхлопотать необходимое для этого помещенёе, и действи
тельно получилъ отъ Тюльершскаго правительства въ свое распоря- 
жеше манежъ и еще одно здаше. Работа, начатая въ конце августа, 
была окончена черезъ шесть недель; на изготовлете шара пошло 
семьсотъ аршинъ тафты; куски вырезывались и кроились подъ на- 
блюдешемъ Сиго де-Лафонъ.

Роменъ держалъ въ тайне секретъ, какъ придавать тафте 
непроницаемость. Этотъ секретъ состоялъ въ томъ, что тафта 
покрывалась слоемъ льняного масла, которое делалось высыхаю- 
щимъ при помощи свинцоваго глета; всякШ отдельный кусокъ 
матерш былъ покрытъ бычачьей перепонкой, приклеенной 
обыкновеннымъ клеемъ, свареннымъ въ смеси меда и льняного 
масла; все это сообщало гибкость матерш и предотвращало раз
рывы оболочки.



Роменъ придавалъ большое значеше своему секрету; онъ при- 
готовлялъ матерпо самъ, и объ этомъ способе зналъ одинъ только 
его товарищъ, безвозмездно помогавшш ему при изготовленш шара. 
Подъ конедъ шаръ еще разъ оклеили 2-мъ и 3-мъ слоемъ пузыря. 
Дхаметръ шара, украшеннаго во многихъ м'Ьстахъ государственными 
гербами, равнялся 33‘А футамъ, авЪсъ вместе съ цилиидрическимъ 
придаткомъ, назначеннымъ для его наполнешя, — 320  фунтамъ. 
Аэростатъ до такой степени былъ непроницаемъ, что, оставаясь 
наполненнымъ атмосфернымъ воздухомъ въ течете двухъ м'Ьсяцевъ, 
не далъ ни одной морщинки. Къ концу этого времени шаръ бережно 
уложили и перевезли въ г. Булонь, который Пилатръ избралъ 
м’Ьстомъ своего подняыя. Къ шару присоединили еще монголь- 
фьерку (вышиною въ 25 футовъ), которая была предварительно 
испробована и дала вполне успешные результаты. Пилатръ при- 
былъ въ Булонь 20 декабря 1784 года. Черезъ два дня после 
своего прйзда онъ узналъ о приготовлешяхъ, делавшихся въ 
Англш Бланшаромъ, который намеревался совершить такой же 
полетъ изъ Англш во Францию; это обстоятельство сильно встрево
жило Пилатра, опасавшагося, что ему придется повторить только 
чужой опытъ и лишиться такимъ образомъ славы первенства. Онъ 
отправился въ Дувръ повидаться съ Бланшаромъ. На минуту 
ему показалось, что путешеоше его соперника не состоится 
вследствье крайне дурного состояшя его аппарата, который про- 
пускалъ газъ во многихъ местахъ. Но вскоре имъ снова овладели 
тревожныя думы; онъ возвратился въ Булонь, оставилъ здесь Ро
мена съ своимъ братомъ и въ крайне тоскливомъ настроеши духа 
поехалъ обратно въ Парижъ.

Въ это самое время (7 января 1785 г.) Блаишаръ и апглгйскШ 
врачъ Джефрисъ совершили свой полетъ изъ замка Дувра. Въ три 
съ половиной часа они опустились въ лесу де-Гинъ, здоровые и 
невредимые, избежавъ не мало опасностей.

Добравшись до Гаудингена, они отправились въ Парижъ; 
Пилатръ встретилъ ихъ приветливо, но внутренно страдалъ, созна
вая, что не можетъ более претендовать на славу перваго человека, 
перелетЬвшаго черезъ море. Онъ просилъ освободить его отъ ис- 
полиешя задуманнаго путешеств!я; министерство изъявило на это 
соглаше, но потребовало обратно деньги, оставнпяся, сверхъ 
расходовъ по изготовленш шара. Несчастный Пилатръ, уве
ренный въ удаче, давно уже успелъ истратить эти деньги. Онъ



по'Ьхалъ въ Булонь, решившись, во что бы то ни стало, попытать 
счастья.

Зд'Ьсь Пилатръ занялся приготовленьями къ своему полету; 
было сдЬлано нисколько опытовъ съ небольшими воздушными 
шарами, которые постоянно относились обратно на континентъ 
западными и северо-западными ветрами. Опыты были повторены 
много разъ. Все это потребовало много времени, въ теченье котораго 
аэростатъ значительно пострадалъ отъ вльянья непогоды, такъ какъ 
сохранялся въ плохо защищеиномъ пом'Ьщенш около городского 
вала; кроме того, его попортили крысы. Съ тйхъ поръ этотъ 
воздухоплавательный аппаратъ, изготовленный съ такимъ тща- 
шемъ и заботливостью, ириходилъ все въ большую и бблыпую 
негодность.

Наконецъ, въ виду установившейся прекрасной погоды и пере
мены вЬтровъ, задувшихъ съ юго-запада, было решено подняться 
1 5-го поня. Погода стояла крайне жаркая, а потому необходимый 
приготовленья начались съ ранняго утра, такъ что къ 71/2 часамъ 
вс'Ь работы были окончены. Пилатръ де-Розье, вмъст’Ь съРоменомъ, 
поместился въ лодке. Несмотря на желание маркиза Мезонфора 
присоединиться къ нимъ, онъ решительно воспротивился этому: 
«мы не можемъ ручаться», сказалъ Пилатръ, «ни за погоду, ни за 
аппаратъ». Пушечный салютъ возвРстилъ моментъ отправленья въ 
путь. Подъемъ аэростата въ воздухе представлялъ величественное 
зрелище: сначала шаръ шелъ совершенно вертикально, и только 
достигнувъ известной высоты, приблизительно около 600 саженъ, 
сталъ медлеппо направляться къ северу и приблизился къ берего- 
вымъ утесамъ Креша; въ это время обратный токъ воздуха въ 
верхнихъ слояхъ атмосферы медленно иачалъ относить его назадъ 
къ континенту, —  обстоятельство, которое было предусмотрено 
опытными плавателями.

Едва прошло четверть часа съ т^хъ поръ, какъ были отпущены 
канаты, удерживавшье аэростатъ, еще не успели смолкнуть шум- 
ныя восклицанья толпы, еще взоры всгЬхъ были обращены на 
путешественниковъ, какъ вдругъ крики ужаса вырвались у зрите
лей, которымъ пришлось быть свидетелями страшнагопроисшествья. 
Ш аръ лопнулъ и затемъ наступило падете.

Невозможно описать, съ какой быстротой неслись съ воздуш- 
ныхъ высотъ лодка и несчастные аэронавты: глазъ не могъ следить 
за этимъ все более и более ускоряющимся падешемъ. Дрожь
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пробежала по всгЬмъ присутствующимъ: умъ отказывался со
ображать, разсудокъ помрачился при виде этой потрясающей 
сцены.

Освободившись отъ первыхъ ощущешй ужаса, значительная 
часть публики, въ надежде оказать помощь несчастнымъ воз- 
духоплавателямъ, бросилась бежать по направлению къ рыбнымъ 
ловлямъ въ Вимерэ, находившимся въ разстоянш одного льё отъ 
места поднят1Я шара. Но, увы! что представилось ихъ взорамъ?.. 
Пилатръ уже не дышалъ: все его тЬло было раздроблено при паде- 
нш, и переломанный кости торчали изъ мяса. Роменъ жилъ еще 
нисколько секундъ.

Такъ погибли Пилатръ де-Розье и Роменъ. Пилатру де-Розье 
было не более 28 лйтъ. Онъ родился въ Мецй 30 марта 1756 года 
и въ юности переселился въ Парижъ, где не замедлилъ пршбр'Ьсти 
известность своею преданностью науке. Его первый полетъ доста- 
вилъ ему громадную популярность.

После Пилатра де-Розье самымъ несчастнымъ мученикомъ воз
духоплавания считается итальянскш графъ Замбеккари.

Замбеккари пришла злополучная мысль, подобно Пилатру де- 
Розье, соединить вмесй нонгольфьеръ и аэростатъ, наполненный 
газомъ, т. е., какъ говорятъ съ техъ поръ, подложить огня въ 
порохъ. Замбеккари несколько разъ пытался подняться на воздухъ 
въ Болонье, но всякш разъ испытывалъ неудачу. Публика пре
следовала его насмешками; на него смотрели, какъ на безумца и 
презрЬннаго лжеца. 7 сентября злополучный Замбеккари хотелъ 
еще разъ испытать счастья: несмотря на неудачи, встретившаяся 
при наполненш шара, онъ вынужденъ былъ, во что бы то ни стало, 
совершить свой полетъ, такъ какъвъ противномъ случае рисковали, 
что его изобьетъ раздраженная толпа. «Невежество и фанатизмъ», 
говорили не безъ горечи итальянскш воздухоплаватель, «побудили 
меня решиться на полетъ».

После долгихъ колебашй, въ отчаянш покинулъ онъ, накопецъ, 
землю. Была полночь. «Изнемогая отъ усталости», говоритъ Зам
беккари, «ничего не имея во рту съ самаго утра, съ горькой 
улыбкой и сердечной мукой, я поднимался вверхъ, питая одну 
только уверенность, что мой шаръ, который сильно пострадали 
отъ различныхъ перевозокъ, не понесетъ меня далеко».

Замбеккари сопровождали два верныхъ его друга: Андреоли и 
Грассети. Погруженные въ тьму, согнувшись въ своей ладье, они



испытывали сильныя бол4зненныя ощущенья отъ холода. Въ два 
часа утра путешественникамъ показалось, что они слышали шумъ 
морскихъ волнъ. Ночь была такъ темна, что даже невозможно было 
наблюдать за показашями барометра. Посл'Ь ц'Ьлаго часа нравствен
ной пытки, они увидели, что ихъ шаръ носится всего въ нЪсколь- 
кихъ саженяхъ надъ поверхностью Адр1атическаго моря. Путеше
ственники облегчили лодку и вновь поднялись въ верхше слои ат
мосферы, где ихъ снова охватилъ холодъ. «Я чувствовалъ себя 
крайне плохо», говорить Замбеккари: «у меня сделалась сильная 
рвота. У Грассети шла кровь носомъ, и мы чувствовали сгЪснеше 
въ груди».

Съ наступлешемъ дня шаръ еще разъ опустился книзу; Зам
беккари разгляд’Ьлъ берегъ, видневшийся вдали на горизонте. Воз
душное течете внезапно переменилось и снова стало относить ихъ 
въ открытое море, т. е. во власть смерти! Вотъ показалось не
сколько судовъ; но въ те времена аэростаты составляли редкость и для 
большинства могли составлять только предметъ ужаса; суда, заметивъ 
его, поспешили удалиться. Однако одинъ изъ капитановъ сжалился 
надъ положешемъ погибающихъ. Въ 8 часовъ утра несчастные 
воздухоплаватели были приняты на бортъ судна: Грассети едва 
обнаруживалъ признаки жизни, Замбеккари и Андреоли лежали въ 
обмороке.

Когда Замбеккари очнулся, то увидалъ, что руки его жестоко 
изранены; ему пришлось отрезать три пальца.

Несколько летъ спустя, этотъ мужественный человекъ, о кото- 
ромъ Коцебу, знаменитый русскш путешественникъ, сказалъ: «каж
дый его взглядъ есть мысль», сделался жертвой своей неустраши
мости. 21 сентября 1812 года онъ былъ вынужденъ ускорить свой 
полетъ, и недалеко отъ Болоньи его аэростатъ, отъ неосторожнаго 
обращешя съ огиемъ, воспламенился. Въ окрестностяхъ этого го
рода былъ найденъ обгорелый остовъ воздухоплавательнаго аппа
рата и на половину обугленный человеческий трупъ. Вотъ все, что 
осталось отъ Замбеккари и его богатства!

Графъ Франсуа Замбеккари самъ описалъ исторш своихъ не- 
удачъ; его автобйограф1я всюду проникнута искренной преданностью 
къ науке и страстной любовью къ правде. Казалось, вся его жизнь 
была обречена на несчастья. Замбеккари началъ свою службу во 
флотЬ; въ 1787 году онъ попалъ въ плЬнъ къ туркамъ и до 1790 
года томился въ тунисской каторге. По его собственному признанию.,



«въэтомъуб’ЬжищЬ несчасыя и праздности» онърЬшилъ посвятить 
себя д4лу воздухоплавашя.

Дюпюи Делькуръ, въ качестве истиннаго друга аэронавтики, 
издалъ книгу подъ заглав1емъ < Слава и несчасшге», въ которой 
собраны главнМппе драматичесше эпизоды изъ жизни воздухо
плавателей; здесь, рядоыъ съ Замбеккари, встречаются имена 
другихъ мучениковъ, жизнь которыхъ окончилась не менЬе 
трагично.

25 ноября 1802 года некто Оливари поднялся на монголь
фьере изъ г. Орлеана. Когда шаръ достнгъ уже громадной высоты, 
то лодочка его, сделанная изъ ивовыхъ прутьевъ, была охвачена 
пламенемъ, и воздухоплаватель полет^лъ внизъ и разбился.

7 апреля 1806 г. Мосманъ, поднявшись изъ Лилля на воз- 
душномъ шаре, сорвался съ деревянной площадки, заменявшей 
ему лодку. Тело его было найдено за городомъ во рву, где оно 
наполовину углубилось въ песокъ. 17 ш ля 1812 года загорелся 
воздушный шаръ Биторфа, когда онъ поднялся надъ Мангеймомъ, въ 
Германш. Его трупъ упалъ на городсшя крыши.

6 ш ля 1819 года погибла также и г-жа Бланшаръ отъ вос- 
пламенешя ея аэростата. Истор1я этой мужественной женщины не 
менее трогательна и драматична, чемъ судьба ея знаменитаго 
мужа. Бланшаръ родился въ Андели (Эйръ) 7 марта 1738 года. 
Съ ранней юности онъ посвятилъ себя наукамъ и уже шестнадцати 
летъ ему удалось устроить механический экипажъ, въ которомъ 
онъ проехалъ около 28верстъ, Несколько летъ спустя, Бланшаръ 
увлекся мыслью, чтобы устроить воздушный корабль, и когда 
братья Монгольфьеры изобрели первый аэростатъ, онъ пламенно 
посвятилъ себя делу воздухоплавашя. Этотъ отважный водухоплава- 
тель первымъ перелетелъ на воздушномъ шарЬ Ламаншсшй про- 
ливъ вместе съ д-мъ Джефрисомъ (1785), совершилъ множество 
воздушныхъ путешествшво Францш, Германш, Америкен, наконецъ, 
погибъво время своего 66-го полета въГае, въ феврале 1808 года. 
Апоплексически! ударъ поразилъ его въ лодке аэростата. После 
этой катастрофы Бланшаръ, разбитый параличемъ, прожилъ еще 
14 месяцевъ; его верная жена окружала его во время болезни 
нежной заботливостью. Последшя средства аэронавта истощились 
во время этой долгой болезни; когда онъ умеръ, вдова его 
осталась нищей и, чтобы существовать, решилась продолжать 
заняыя своего мужа



Эта неустрашимая женщина совершила по всей Европе, и 
всегда одна, целый рядъ воздушныхъ полетовъ, доставившихъ ей 
огромную известность. Въ настоящее время воспоминашя объ ея 
полетахъ, конечно, изгладились, однако мы опишемъ послгЬдшй 
полетъ нашей героини, который былъ причиною ея смерти.

Это случилось вечеромъ 6 ш ля 1819 года; въ саду Тиволи, 
где теперь находится вокзалъ западной железной дороги, устроено 
было большое гулянье; оживленная, блестящая толпа зрителей окру
жала ограду, изъ-за которой долженъ былъ подняться аэростатъ 
Софьи Бланшаръ. Заиграла музыка: молодая женщина вошла въ 
лодочку, и черезъ несколько минутъ шаръ плавно заколыхался надъ 
головами собравшихся зрителей; достигнувъ известной высоты, 
Бланшаръ зажгла подъ своей лодочкой фейерверкъ, и вскоре скры
лась изъ глазъ зрителей въ блеске ^множества огней и искръ: изъ 
аэростата, какъ будто, ниспадали цёлые потоки огненнаго дождя. 
Бланшаръ захватила съ собой еще другой фейерверкъ, прикре
пленный къ парашюту съ зажженной светильней. Вся толпа не 
сводила глазъ съ аэростата. Вдругъ вспыхнуло яркое пламя. Не
смотря на значительную высоту, на которую шаръ успелъ подняться, 
заметно было, что воздухоплавательницей овладело безпокойство; 
пламя исчезло на мгновеше, затемъ снова появилось уже на самомъ 
верху аэростата. Публика, считая это новымъ сюрпризомъ, аплоди
ровала и кричала: «браво, браво, Бланшаръ!»

Однако это загорелся газъ, которымъ былъ наполненъ аэро
статъ, и яркш светъ, озарившШ весь монмартрскш кварталъ, былъ 
только мрачнымъ факеломъ похоронъ. Между тбмъ аэростатъ не 
падалъ, онъ тихо опускался. Ш аръ, за которымъ съ ужасомъ сле
дила теперь вся толпа, опускался все ниже и ниже и, наконецъ, 
упалъ на крышу одного изъ домовъ улицы с1е-Ргоуепсе. Онъ ме
дленно скользилъ по ея отлогости... Еще несколько минутъ, и Соф1я 
Бланшаръ спасена.

—  Помогите! вскричала она.
Въ ту же минуту небольшая ивовая лодочка зацепилась за 

железный крюкъ крыши, перевернулась вверхъ дномъ, и несчастная 
женщина упала па улицу. Ея тело разбилось о мостовую, на ко
торую она упала прямо головой.

Злополучная воздухоплавательница имела всего 41 годъ отъ 
роду. «Она была», говоритъ Дюпюи Делькуръ, «небольшого роста, 
но хорошо сложена; стройная фигура ея производила очень прхят-



ное впечатайте. Она была брюнетка, ея живые и черные глаза 
блесйли огнемъ, р'Ьчь ея дышала энерпей в одушевлешемъ».

Мы далеко еще не исчерпали всего списка несчастныхъ жертвъ 
своей преданности дЪлу воздухоплавашя. Въ м й  1824 года 
Гариссъ, офицеръ англшскаго флота, поднялся на аэростай изъ 
Лондона, въ сопровождении одной молодой женщины. Когда пона
добилось спускаться, Гариссъ сталъ открывать клапанъ, но онъ 
неожиданно лопнулъ и открылъ безпрепятственный выходъ газу. 
Отъ быстраго опускашя лодочка ударилась объ землю съ такой 
стремительной силой, что Гариссъ былъ убитъ на м Гсй. Его 
счастливая спутница отделалась легкой царапиной.

Садлеръ, знаменитый англшскш аэронавтъ, погибъ во время 
настоящей воздушной бури 29 сентября 1824 года. Его аэростатъ, 
при опусканш на землю, былъ унесенъ ураганомъ. Ударившись о 
трубу высокаго дома, около Болтона, ладья перевернулась, и воз
духоплаватель упалъ на землю, разбившись до смерти.

Друпе аэронавты сделались жертвами насмГшекъ слгЬпой 
жестокости толпы. Такова судьба французскаго воздухоплавателя 
Арбана. Онъ возвГстилъ о полей своемъ изъ Тр1еста на 8 сентября 
1846 года.

Въ 4 часа пополудни шаръ не только не былъ еще наполненъ 
газомъ, но, благодаря случайной порч’Ь газовыхъ трубъ, эта опера- 
щя совершалась съ крайнею медленностью и трудомъ. Публика 
подняла ропотъ, произносились угрозы, нетерцГше росло. Въ 
6 часовъ толпа рокотала подобно громовой туче, ограда была 
сломана и аэронавта оскорбили.

Возмущенный всГмъ этимъ, Арбанъ р'Ьшился подняться, во что 
бы то ни стало. Онъ привязалъ лодочку къ сгЬ тй , но плохо напол
ненный шаръ не имГлъ достаточно силы для полета.

Между й м ъ  крики толпы усилились; гроза превратилась въ 
настоящую бурю. Разсерженный воздухоплаватель отвязываетъ 
свою лодочку, ц'Ьпляется за сГтку и летитъ безъ якоря и другихъ 
приспособлений, сидя верхомъ на кан ай , который онъ привязалъ 
къ сГтк4 шара.

Къ несчастш, шаръ Арбана былъ подхваченъ сильнымъ воз- 
душнымъ течешемъ и увлеченъ къ Адриатическому морю. Долго 
слЬдили за нимъ при помощи подзорныхъ трубъ и далее отправили 
лодки и суда въ погоню. Однако все было напрасно. Аэростатъ 
скоро скрылся въ сумрачной дали. Между й м ъ  Арбанъ, все еще



держась за веревки, носился въ течете 2-хъ часовъ надъ водой и, 
наконецъ, погрузился въ море. Къ 8-ми часамъ вечера волны 
стали достигать его, но шаръ продолжалъ тащить его дальше и 
дальше. Въ 11 часовъ силы начали изменять Арбану. Онъ былъ 
близокъ уже къ гибели, какъ вдругъ внезапно появилась лодка, 
управляемая двумя отважными рыбаками, Франсуа Салвань съ его 
сыномъ. Оба моряка работали веслами изо всгЬхъ силъ и приняли 
къ себе на бортъ Арбана, который былъ скорее похожъ на мертвеца, 
ч'Ьмъ на живого человека.

Нисколько лгЬтъ спустя посл'Ь этого круш етя Арбанъ поднялся 
снова изъ Барселоны.

Ш аръ его направился къ Средиземному морю и исчезъ на
всегда.

Ла-Мунтенъ, прославившейся въ Соединенныхъ Штатахъ сво
ими многочисленными полетами и особенно своею полною драма
тизма воздушною экспедищею, во время которой онъ едва не былъ 
ноглощенъ волнами озера Эрю, также погибъ во время одного 
воздушнаго путешеств1я самымъ ужаснымъ образомъ.

Этотъ аэронавтъ поднялся въ 1онЬ, въ штагЬ Мичиганъ, 4 ш ля 
1873 г., въ годовщину независимости Соединенныхъ Штатовъ. 
Тысячи зрителей присутствовали при этомъ.

Несчастному пришла злополучная мысль прикрепить свою 
лодочку не къ сЬткЬ шара, а къ целой системе независимыхъ другъ 
отъ друга веревокъ, привязанныхъ къ кругу, укрепленному на 
верху шара. Пройдя слой облаковъ, низко стоявшихъ надъ землею, 
Ла-Мунтенъ все-таки не скрылся изъ глазъ зрителей, продолжав- 
шихъ следить за его полетомъ. Веревки не замедлили сблизиться 
между собою и, вероятно, сдвинулись на столько, что большая 
часть аэростата стала свободной. Какъ бы тамъ ни было, но верхшй 
кругъ оторвался, и шаръ улет'Ьлъ! Ла-Мунтенъ упалъ съ страшной 
высоты вместе со своей лодочкой и привязанными къ ней веревками. 
Еще издали было видно, какъ онъ конвульсивно цеплялся за свою 
воздушную ладью, которая неслась на землю съ невероятною быстро
той. Не долет'Ьвъ до земли саженъ пятидесяти, Ла-Мунтенъ раз- 
жалъ руки, и его тело, въ присутствии нЬсколышхъ тысячъ зрителей, 
грохнулось на земь.

Это ужасное происшеств1е вызвало слезы изъ глазъ присутство
вавших^ Почти все женщины упали въ обморокъ. Трупъ несчаст- 
наго такъ сильно ударился объ землю, что образовалъ въ ней



углублеше въ нисколько дюймовъ. Кости размозжились и нъкоторыя 
изъ нихъ превратились въ порошокъ. Голова сплюснулась и рас- 
кроилась; нижняя челюсть, совершенно отделенная отъ лица, по
крылась густымъ слоемъ крови.

Отъ такой же неосторожности погибъ въ Лондоне 9 поля 
1814 года Викентш де-Груфъ, прозванный летшощимъ чело- 
вгькомъ. Этотъ смельчакъ тгёлъ глупость подняться при помощи 
летательнаго аппарата, состоявшаго изъ двухъ крыльевъ, подъ ко
торыми онъ поместился на деревянной дощечке. Груфъ, вместе 
со своимъ аппаратомъ, прицепился къ лодке шара, которымъ 
управляли М. Снмонсъ. Достигнувъ высоты 4 ,000  футовъ, шаръ 
начали опускаться на землю: на вышине 50 саженъ де-Груфъ 
отцепили себя отъ аэростата. Крылья аппарата, вместо того, чтобы 
действовать надлежащими образомъ, поднялись кверху, илетаюгцШче- 
ловекъ упали посреди улицы Робертъ-Стрита (Чельзи), недалекоотъ 
лавки бакалейщика. Толпа съ цинизмомъ набросилась на гйло аэро
навта и поделила между собой остатки погубившаго его механизма. 
Несчастный еще дышали, когда его подняли, но онъ не моги поше
вельнуться ни одними членомъ и испустилъ духи раньше, чемъ 
его доставили въ госпиталь.

Такими же образомъ погибли Кокингъ въ 1836 году и Летуръ 
въ 1854  г., во время производства опытовъ съ дурно устроенными 
парашютами.

Какъ ни ужасна была смерть этихъ несчастныхъ летающихъ 
людей, которые безспорно были одушевлены стремлешемъ къ от
крытая мъ и изобретешямъ, но не следуетъ упускать изъ виду, что 
большинство изъ нихъ пало жертвами самонадеянности и неве
жества. Что касается до воздухоплавателей, то хотя они и экспло- 
атировали любопытство массы, но все л;е нельзя не признать, что 
они работали на пользу прогресса и содействовали развитие целой 
научной области знашя, причемъ однако смерть ихъ нередко 
являлась, какъ роковое последств!е прибыльнаго ремесла. Потому- 
то мы и не можемъ поставить ихъ на одну доску съ теми людьми, ко- 
торыхъ двигала единственно безкорыстная преданность науке. И вотъ 
почему имена Кроче-Спинелли и Сивеля, этихъ жертвъ катастрофы, 
случившейся съ аэростатомъ Зенитъ, должны занимать въ пашихъ 
воспоминашяхъ первое место, рядомъ съ именами Пилатра де- 
Розье и Ромена.

1осифъ Кроче-Спинелли родился 10 ноля 1845 г. въ Монбази-



лаке (Дордонья). Получивъ солидное классическое образование, 
онъ вступилъ, какъ одинъ изъ лучшихъ учениковъ, въ центральную 
школу искусствъ и ремеслъ. Молодой инженеръ действительно 
былъ избранной натурой. Отличаясь необыкновенно нежною 
любовью къ своей семье, онъ съ редкою отзывчивостью отвечалъ 
на вс'Ь самые благородные юношесше порывы. Жажда славы, по
рывы пламеннаго патрютизма, любовь къ добру и правде, вера въ 
прогрессъ, страстная привязанность къ науке —  таковы были 
чувства, наполнявппя все его существо. Къ его горячности и муже
ству примешивалась некотораго рода небрежность, почти женская 
чувствительность. Все это придавало его личности особенную пре
лесть. Великодушный, любяпцй и деликатный, веселый и всегда при
ветливый. онъ отражалъ все эти качества въ своихъ болыпихъ 
голубыхъ глазахъ и пользовался общею симпапей.

Кроче-Спинелли оставилъ несколько работъ по механике и 
заявилъ себя дельными научно-критическими статьями въ газете 
«КёриЬИдие РгащМ зе», когда ему удалось вступить въ скромный 
кружокъ несколышхъ лицъ, преданныхъ делу науки, кружокъ, 
благодаря которому возникло первое ядро французскаго общества 
воздухоплавангя. Здесь Кроче-Спинелли познакомился съ Си- 
велемъ.

Теодоръ Сивель родился 10 ноября 1834 года въ общине 
Совъ (Гардъ) и долго служилъ въ коымерческомъ флоте. Въ ка
честве морского офицера онъ посетилъ мнопя отдаленныя страны. 
Когда море перестало скрывать отъ него свои тайны, его привлекъ 
къ себе воздушный океанъ. Онъ горячо полюбилъ аэронавтику. 
Сивель былъ брюнетъ, его черные глаза блистали особеннымъ 
пламенемъ, густая грива вьющихся волосъ обрамляла смуглое лицо, 
полное энергш. Будучи сангвиникомъ, онъ обладалъ редкой физи
ческой силой и несокрушимой энерпей. Прямота характера, 
солидность познапш, доброта сердца и утонченпыя манеры выгодно 
отличали его отъ заурядной толпы. Теодоръ Сивель совершилъ 
двести полетовъ за границей (въ Даши) и сделался такимъ же 
хорошимъ аэронавтомъ, какъ и морякомъ.

Разъ познакомившись, Сивель и Кроче-Спинелли скоро поняли 
другъ друга. Они порешили соединиться и работать сообща на по
прище изследовашя законовъ атмосферы, следуя славному пути, 
намеченному Робертсономъ, Бю, Гэй-Люссакомъ, Баралемъ и 
Глешеромъ. Въ марте 1874 г. новые друзья науки выполнили, при



содгМствш французскаго оощества воздухоплавангя, развитш 
котораго они сами значительно способствовали, первый полетъ на 
значительную высоту, обративпйй на себя внимаше академш наукъ 
и заслужившей въ обществе вполне заслуженную известность. Пу
тешественники поднялись на высоту 24 ,000  футовъ, т. е. выше 
предела, достигнутаго некогда Гэй-Люссакомъ.

Авторъ настоящей книги, совершивший уже въ то время съ 
научною целью не менее двадцати полетовъ, вскоре сделался дру- 
гомъ и сотрудникомъ этихъ самоотверженныхъ людей. Благополучно 
окончивъ вместе съ ними въ лодке аэростата «Зенитъ» самое 
продолжительное изъ всехъ извЬстныхъ до сихъ поръ воздушное 
путешеств1е, во время котораго было произведено множество на-

Сивель.

учныхъ наблюденш 1), онъ препринялъ въ ихъ сообществе новый по
летъ въ высочайппе слои атмосферы, полетъ, который имъ стоилъ 
жизни. Подробный разсказъ объ этой драме, единственной въ 
своемъ роде, можио найти въ другой книге («ЩзБпге с!е т е з  
азсепзюпз раг П. Т1ззапсЦег, 1878»), Здесь будетъ уместно лишь 
упомянуть о те.хъ обстоятельствахъ, которыя сопровождали смерть 
обоихъ героевъ. 15-го апреля 1875 года, въ половине второго, 
лодочка Зенита  парила въ высшихъ слояхъ атмосферы. Она 
достигла уже ледяныхъ пустынь, этихъ безмолвныхъ пространствъ

*) Путешеств1е 23 и 24 марта 1875 г. продолжалось 23 часа—отъ Пари- 
жя до Аркашоня, съ А. Тисандье и Жоберомъ.



воздушнаго океана, где носятся мел гая перистыя облака. Еслибы 
какой-нибудь наблюдатель могъ видеть путешественниковъ въ 
борьбе сь царящимъ здесь разр'Ьженнымъ воздухомъ и сибирской 
стужей, то онъ наверное бы пришелъ въ ужасъ, зам'Ьтивъ, что ими 
начинаетъ овладевать страшный сопъ, навеваемый этой атмосферой, 
сонъ, служашдй первымъ предвестникомъ смерти. Поднявшись на
28 ,000  футовъ,— высота, до которой никогда не достигалъ чело- 
векъ, — «Зенитъ» началъ спускаться внизъ, но изъ трехъ его пас- 
сажировъ .только одпому суждено было пробудиться и доставить на 
землю почерневпия тела мучениковъ.

Смерть Кроче-Спинелли и Сивеля взволновала всю Европу. Не- 
сметныя толпы народа провожали ихъ на кладбище, и когда въ 
могилу были опущены трупы обоихъ молодыхъ людей, трудно было 
помириться съ мыслью, что ташя благородный, честныя существа, 
посвятивппя съ такимъ героизмомъ все свои силы отысканпо 
новыхъ истинъ, должны исчезнуть навсегда.

Нетъ, таше люди всецело не умираютъ. Они оставляютъ 
по себе неизгладимое воспоминанье. Подобно метеорамъ, раз- 
брасываютъ они на своемъ пути блестяпця искры, которыя, после 
ихъ смерти, могутъ еще воспламенить мужество и энергш въ 
последователяхъ.



Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .

Открыле системы М1ра.

Конечно, не повелйте Рима, по 
поводу двпжетя земли, докажетъ что 
она остается въ покой; и если бы су
ществовали несомнйнныя наблюде- 
шя, доказывающая ея вращеше, вей 
людщвмйстй взятые, не помйшалн бы 
ему точно такъ-же, какъ не могли бы 
удержаться отъ вращешя вмйстй съ 
нею.

Паскаль.

М_строном1я — самая древняя изъ веЬхъ наукъ;она родилась вмТ- 
щ))? ст4 съ цивилизащей. Но представлеше, которое люди сна- 

$  чала могли имГть о системе М1ра, сходно съ тГмъ, какое пер- 
] вый попавпййся неучъ составляетъ себе, смотря на небесный 

сводъ.
До ХТ1-го столРпя не знали идеи о безконечности, не имГли 

никакого точнаго п о н я т  объ устройств! вселенной. Думали, что 
земля неподвижна въ центре м1ра, что солнце, луна и звезды вра
щаются вокругъ земного шара, подобно свГтильникамъ, прикр'Ьплен- 
нымъ къ вещественнымъ кругамъ. Воображали, что сводъ небесный 
есть твердое тЬло.

Для начала изслГдовашя космическихъ тайнъ, нужно было кон
статировать фактъ громаднаго значешя, совершенно противоречащий 
тому, чтб мы видимъ при помощи обмана нашего зргЬшя: нужпо было 
доказать суточное круговращеше земли и ея годовое движете вокругъ 
солнца. Слава этого великаго о т к р ы т  принадлежитъ Копернику.

Истор1я показываетъ намъ, что люди не легко воспринимаютъ 
нозыя истины и что, напротивъ, они тгЬмъ упорнее отвергаютъ ихъ, 
чГмъ бол'Ье эти истины выходятъ за пределы сферы чувствъ. Понят
но, что и эта истина упрочилась не безъ усилш и завоевала себе 
мГсто не безъ сопротивлетя.— такъ сильно заблуждеше, старое, какъ



и самъ м1ръ. Теор1я движетя земли, главная основа новейшей астро- 
номш, не им'Ьетъ теперь противииковъ; вращательное движете зем
ного т а р а  теперь есть истина несомненная, легко укладывающаяся 
въ ум'Ь, но она восторжествовала только ц’Ьною мучительной борьбы.

Коперникъ однако избЬжалъ несчасыя; онъ жилъ скромно, за
мкнуто, любилъ уединеше; его жизнь протекла мирно, разделенная 
между астроном1ей и безвозмездной профешей врача. Созерцаше ис
тины и добрыя дела вполне удовлетворяли его честолюб1е. Онъ былъ 
застенчивъ, немного робокъи боялся последствШ слишкомъ поспеш- 
наго посвящения въ свою тайну. Великш астрономъ, если и не умал- 
чивалъ объ истине, то проповедывалъ ее безъ шума и боялся делать 
это публично. Онъ уверялъ самого себя, что научныя убеждешя 
могутъ обойтись и безъ мученичества. Раздоры и распри церкви 
пугали его; онъ боялся бури и держался въ отдаленш отъ нея. 
Осторожность спасла его отъ преследовашя.

Галилей отважился бороться. Онъ сделалъ вызовъ, сразился — 
и пострадалъ.

Этотъ великш итальянецъ после Коперника былъ однимъ изъ 
первыхъ разрушителей той вавилонской башни заблуждешй, кото
рая воздвигалась въ течете вековъ. Если изследователи земли опи
сали форму земного шара, поверхность выделяющихся на немъма- 
териковъ и пространство морей, его покрывающихъ, то великш 
астрономъ разорвалъ завесу, скрывавшую истинное положеше на
шей планеты въ пространстве. Онъ открылъ глазамъ человечества 
все велшпе небесныхъ мзровъ. Это былъ Христофоръ Колумбъ въ 
области безконечнаго.

Последовательный открыыя привели его къ безмертш и несча- 
ст1Ю. Галилей— одинъ изъ великихъ мучениковъ истины. Онъ родился 
въ Пизе, въ великомъ герцогстве Тосканскомъ, 15-гофевраля 1564г., 
и съ самаго детства являлъ поразительнейнпя доказательства заме- 
чательнаго развитая. Въ возрасте, въ которомъ забавляются пустыми 
играми, онъ изобреталъ машины и самъ ихъстроилъ. Онъ удивлялъ 
своихъ учителей свободой своего критическаго взгляда, живостью 
постоянно бодрствующаго ума, забоюйосамообразоваши. Его спо
собность ко всему, что возвышаетъ духъ, была удивительна; онъ 
любилъ музыку и живопись, занимался литературой и поэз1ей. Въ 
немъ видимо зрелъ зародышъ гешя.

Его отецъ, обладавш1й многочисленной семьей и бкромнымъ со- 
стоян1емъ, хотелъ, чтобы молодой Галилей посвятилъ себя выгодной



профессьи. Онъ отправили его въ Пизу изучать медицину и философно. 
Но лекцьи схоластики не могли удовлетворить этого пылкаго и жаж- 
дущаго новизны ума, Галилей, не боять делать возражешя противъ 
преподаваемыхъему учеши, отличался уже духомъ независимости и 
противоргЬч1я. Его призванье ждало только случая, чтобы обнару
житься. Такой случай скоро представился.

Будущему астроному едва минуло девятнадцать летъ, когда од
нажды, въ Пизанскомъ соборе, его вниманье было привлечено вися
чей люстрой, приведенной въ движение. Онъ замгЪтилъ,чтоэта люстра, 
качаясь, совершала свои колебанья въ одни и тЬже промежутки вре
мени, какова бы ни была длина описываемыхъ ею дугъ, что она ка
чалась, однимъ словомъ, вътактъ. Молодой наблюдатель, продолжая 
изслфцоваше этого явленья, къ которому до него столько другихъ 
людей относилось небрежно, дивился такому неуклонному однообра
зно и тотчасъ же предусмотрели его плодотворный слфдствья. Ему 
пришло въ голову, что возможно измерить высоту зданья, зная время 
качанья веревки, привешенной къ его вершине,— и онъ дошелъ та
кими образомъ до открытья законовъ маятника, давшихъ науке 
столь драгоценное средство для точнаго измеренья времени.

Галилей, отдавшись съ техъ поръ своей страсти къ науке, съ 
жадностью нрочелъ сочиненья древнихъ математиковъ;изученье трак
тата Архимеда о тплахъ, плаваюгцихъ въ жидкостяхъ, позволило 
ему вскоре сделать новые гидростатическье весы. Эти первыя работы, 
уже столь важныя, столь оригинальныя, не замедлили обратить на 
него всеобщее вниманье; въ 1589 г. великш герцогъ Фердинандъ на
значили егопрофессоромъ математики въ Пизе. Галилей начали рядъ 
совершенно новыхъ опытовъ, относительно движенья телъ, произ
водя ихъ съ высоты «падающей башни» въ Пизе. Руководимый 
здравой логикой фактовъ, онъ созналъ все ничтожество мнимыхъ 
законовъ движенья, признаваемыхъ университетами. Его умъ созре
вали такимъ образомъ въ благотворномъ труде свободнаго изследо- 
ванья фактовъ; изученье движенья тГлъ заставило его обратить вни
манье на теченье телъ небесныхъ и направить свой взглядъ па небо. 
Онъ принялся за работу съ непоколебимой настойчивостью. Это 
былъ его первый шагъ къ славе; но въ то лее время и первый шагъ 
къ несчастью.

Галилей съ напряженнымъ вниманьемъ изучилъ обе враждую- 
щья системы астрономш: систему Птоломея, съ путаницей ея эксцен- 
трическихъ орбитъ и круговъ, и систему Коперника, явно снискав



шую себ е  своей простотой и своимъ велич1емъ приверженцевъ меж
ду самыми серьезпыми изследователями.

Галилей, на котораго вскоре стали смотреть въ 
университете, какъ на безпокойный умъ, 
блш, не особенно хорошо чувствовалъ себя тамъ 
принялъ предложете венещанскаго сената 
каоедру математики въ университете Падуи, 
за работу съ несокрушимой энерпей, почти 
После изобретешя 
термометра, въ 1604 
году, онъ наблюдалъ 
новую звезду; въ 1609 
г. подарилъ человече
ству телескопъ, этотъ 
дивный инструментъ, 
который Мишле такъ 
удачно назвалъ ми- 
кроскопомъ безконеч- 
ности. Услыхавъ раз- 
сказъо томъ, что одинъ 
голландецъ, при по
мощи соответственной 
комбинацш стеколъ, 
достигъ возмолшости 
различать предметы, 
удаленные на очень 
большое разстояше, 
онъ решилъ тотчасъ 
же проверить этотъ 
фактъ. Искать — для 
него значило найти. Скоро онъ установилъ первую астрономиче
скую трубу на колокольне св. Марка при рукоплескашяхъ народа. 
Но его честолюб1е не удовлетворилось созерцашемъ издали су- 
довъ, двигавшихся близъ лагунъ: небо было единственнымъ по- 
прищемъ, достойнымъ его изследованш.

Галилей поспешвлъ направить свой драгоценный инструментъ 
на небесное пространство,— и иредъ нимъ предстала вся несмет
ность м1ровъ. Астрономъ навелъ телескопъ на луну — и тотчасъ же 
понялъ насколько ошибочно было укоренившееся представлеше

Галилей.



о совершенной шаровидности небесныхъ гЬлъ и о ынимомъ свой
стве, которое имъ приписывали,— светиться своимъ собственнымъ 
свГтомъ. Онъ увидалъ, что поверхность нашего спутника непра
вильна и шероховата. усеяна горами, между которыми расположены 
глубошя долины. Онъ бросилъ взглядъ на туманныя пятна и млеч
ный путь, и зам^тилъ, что они состоять изъ мщнады солнцъ, изъ 
«пыли звЬздъ», по прекрасному выражение его современника, поэта 
Мильтона. Онъ изсл'Ъдовалъ планету Юпитеръ и открылъ четыре 
звезды, составляюпця эту систему. Его генш далъ ему возможность 
тотчасъ понять, что эти звезды для Юпитера— то же, что луна—  
для земли, т. е., его спутники. Онъ наблюдалъ солнце и первый 
залгётилъ на немъ пятна, грозный доводъ противъ признававшейся 
нетленности небесныхъ телъ. Каждое изъ этихъ велшшхъ откры
тш все более и болЬе сближало Галилея съ системой Коперника; 
каждое изъ нихъ пробивало брешь въ здаши заблужденш, въ цен
тре котораго пряталась наука его времени; но каждое изъ нихъ, 
вместе съ темъ, порождало вокругъ него зависть и злобу.

Исследователь неба, увлеченный с в о и м и  открыпями и погло
щенный трудами, не слушалъ ни возражений своихъ противниковъ, 
ни заявлены техъ, которые противопоставляли его открьшямъ 
тексты изъ Аристотеля, Библш и Св. Отцовъ. Какъ истинный 
хриепанинъ. великш астрономъ надеялся согласить свою покор
ность католицизму съ влечешемъ своего гешя. Напрасно советы- 
вали ему удерживаться, напрасно указывали на успливпийся во
кругъ него лагерь враговъ. Фплософъ никого не хотйлъ слушать.

Галилей жилъ въ эпоху, когда простое сомнеше въ дГлахъ 
вЬры губило человека; одно слово могло привести его къ смерти. 
Слово это: еретикъ. Завистники произнесли его.

Пока Галилей оставался на территории Венецш, злоба его 
противниковъ была безсильна; но въ 1610 году онъ оставилъ Па
дую и вернулся въ Тоскану, а въ 1611 впервые отпра
вился въ Римъ, чтобы отклонить отъ себя подозрешя, такъ какъ 
пнквизпщя начинала роптать противъ него. Одинъ доминпкан- 
скш монахъ, Доминикъ Бачини, съ каеедры напалъ на после
дователей Коперника и, въ особенности, на Галилея. 5-го 
марта 1616 года. Священный Цензурный Комитетъ Рима пало- 
жилъ запрещеше на книги Коперника и Фоскаринп въ которыхъ 
заключалось «это ложное учеше о движенщ земли и непод
вижности солнца, совершенно противоречащее Св. Писанию».



Галилеи не былъ поиыенованъ въ этомъ указЬ, но негласно онъ 
получилъ стропй выговоръ; такимъ образомъ, въ теченье долгаго 
времени, онъ былъ вынужденъ хранить молчанье.

Появленье трехъ кометъ на небй, въ 1618 году, побудило 
его снова заняться астрономьей и вскор^ опять привело его къ 
системе Коперника и движенью земли. Въ 1630 году, онъ на- 
нисалъ свой знаменитый «Дгалогъ», въ которомъ, при помощи 
прозрачной хитрости, разсуждаетъ о запрещенномъ предметЬ.

Онъ заставляетъ говорить трехъ лицъ: Сальвьати и Сагредо, 
сторонниковъ Коперника, и Симплищо, защитника древняго уче- 
шя Птоломея. Этотъ Симплицьй — челов^къ прошлаго, олицетво- 
ренье добровольнаго застоя. Галилей изобразилъ его смешными 
и несчастнымъ.

— Будемъ изучать природу, говоритъ ему одинъ изъ собесЪ- 
дниковъ — Сальвьати.

— Къ чему? отвЪчаегь Симплищо; такъ утруждать себя край
не безполезно. МиГ нечего делать съ природой. Я держусь того, 
что было сказано нашими отцами; я читаю ученыхъ, повторяю 
ихъ слова— и сплю спокойно.

А далее Галилей заставляетъ говорить Симплищо:
— Достаточно быть добрымъ христьаныномъ. Блаженное неве

денье замГняетъ все. Разоблаченье всЬхъ тайнъ вовсе не желательно.
«Дьалогъ» Галилея блистаетъ столько же тонкимъ остроумь- 

емъ, язвительностью, сатирическими намеками, сколько и глубо
кими знаньемъ. Эта прекрасная, хотя и забытая кнпга представля- 
етъ собою не только замечательный астрономическьй трактатъ, до
казывающей движенье земли, но и пламенную защитительную речь 
въ пользу свободнаго изелйдованья явленьп, произведенье, достой
ное Сократа, подвиги, которому во вей времена должны будутъ 
удивляться всЬ т'Ь, кому дорога независимость мышленья и про- 
грессъ мысли. «Это— победа, одержанная разумомъ надъ врагами 
человГческаго сознанья ».

Урбанъ У Ш  узнали себя въ лицГ Симплицьо и поняли, что 
онъ изображенъ въ этомъ тип1!, который Галилей вывели для того, 
чтобы олицетворить своихъ противниковъ, — въ типе смешного 
простака, поклоняьоьцагося всегда тому, что угрожаетъ проклять- 
емъ и борьбой всякой новой прогрессивной мысли.

Папа, раздраженный протпвъ ученаго, предали его въ рукиин- 
квизицш.

М ученики науки . ®



Несмотря на свои преклонный лгЬта и слабость, Галилей дол
женъ былъ отправиться въ Римъ, гдй начался достопамятный про- 
цессъ. Прежде всего ученый, по иовелйшю инквизицш, былъ под- 
вергнутъ аресту въ дом'Ь тосканскаго посланника.

« Отецъ-коммиссаръ Ланцю, говорить Галилей въ одномъ пись- 
мй, адресованномъ къ Решери, зайхалъ за мной на другой день и 
увезъ меня съ собой въ своей каретЬ. Дорогой онъ предлагалъ мнЬ 
разные вопросы и выказалъ сильное желаше, чтобы я загладилъ 
скандаль, произведенный мною на всю Итално защитой мнйшя о 
движенш земли. На вей основательные доводы и математическая до
казательства, приводимые мною, онъ мнй отвйчалъ только: « Тегга  
аиЬет гп аеЫгпит зШЬИ, дта 1егга аиЬет гп аеЬегпит зШ> 
(«земля неподвижна отъ вйка, такъ какъ она отъ вйка была непо
движна»), какъ сказано въ Писаши. Разсуждая такимъ образомъ, 
мы пргЬхали въ замокъ инквизицюннаго судилища. Отецъ-коммис- 
саръ тотчасъ же представилъ меня его высокопреосвященству, ас- 
сессору Витричи, котораго я засталъ съ двумя доминиканскими 
монахами. Они вйжливо объявили мнй приказъ— представить мои 
доводы въ собранш всей конгрегацш, предупреждая, что, въ слу
чай, если я буду признанъ виновнымъ, мнй дозволять защищаться».

Послй долгихъ допросовъ, Галилей былъ арестованъ въ течете 
около двадцати дней. Въ понедйльникъ, 20-го гоня 1632 года, его 
снова потребовали въ инквизищонное судилище, а въ следующую 
среду привели въ храмъ Минервы, гдй собрались кардиналы и 
прелаты конгрегацш, чтобы объявить ему приговоръ. Этимъ при- 
говоромъ было наложено запрегцеше на его книгу, а самъ онъ при- 
сужденъ къ заключешю въ тюрьмй инквизиции на срокъ, имйющШ 
быть опредйленнымъ по усмотрйгпю его святййшества. Галилей дол
женъ былъ, кромй того, произнести на колйнахъ следующее про
диктованное ему отречеше:

«Я, Галилео Галилей, семидесяти лйгъ отъ роду, на колйнахъ 
передъ вашимъ высокопреосвященствомъ и святымъ Евапгел1емъ, 
къ которому прикасаюсь моею рукою, судимый по подозрйпйо въ 
ереси за утверждеше, что солнце есть центръ м1ра и неподвижно, 
а земля не есть центръ и движется,— нынй отрекаюсь отъ помя- 
нутаго заблуждения, проклинаю и презираю его».

Утверждаютъ, что когда Галилей поднялся, онъ топнулъ но
гой и воскликнулъ: <Е р и г  зг тиоуе!» («А все-такп движется!»). 
Ьдва-ли правда, чтобы онъ осмйлился оказать такое неуважеше



своимъ судьямъ, но если эта достопамятная фраза и не вышла

Галилей.

изъ устъ его, - она была несомненно запечатлена въ его сердце.



Мнопе бюграфы }ттверждали, что стропи допросъ инквизицш былъ 
не что иное, какъ пытка. Нравствеиныя пытки были единствен
ный, которыя привелось выстрадать великому философу.

Галилей не видалъ бол4е свободы. Папа разрешили ему от
правиться въ Сленну къ арх!епископу Ппкколомини, зат'Ьмъ въ его 
виллу Арцетри, близъ Флорепцш, гд4 онъ оставался въ заключе- 
н!и до самой смерти. Знаменитый старецъ долженъ былъ перено
сить самыя жестошя испытания; въ апр’Ьл'Ь 1634 г. онъ лишился 
одной изъ своихъ дочерей, а два года спустя ослйпъ Иногда онъ 
гулялъ въ саду Арцетри, ощупью отыскивая се64 дорогу между 
деревьями, имъ некогда насаженными; онъ бродилъ съ палкой въ 
рукгЬ, опираясь на плечо единственной оставшейся у него дочери, 
поступившей въ монастырь; потомъ возвращался въ домъ и узна- 
валъ о какпхъ-нибудь новыхъ проискахъ со стороны своихъ пре
следователей. Воздвигали безчисленныя преграды изданш его со- 
чиненш, препятствовали его сношетямъ и, наконецъ, одному изъ 
агентовъ инквизицш было приказано, время отъ времени, наблю
дать, окончательно ли смирился Галилей и въ достаточной ли м4- 
р4 онъ скучаетъ. Старикъ сделался угрюмымъ, увпдалъ, что век 
его надежды разбиты, и окончательно потерялъ бодрость духа. 
8-го января 1642 года, семидесяти восьми л4тъ отъ роду, онъ 
умеръ.

Кеплеръ, по сшгЬ гетя , можетъ быть поставленъ рядомъ съ 
своимъ современникомъ, Галилеемъ. Онъ родился въ ВейлЬ, въ 
королевств4 Вюртембергскомъ, 27-го декабря 1571 г., семь л4тъ 
спустя пос.гк рождешя Галилея и черезъ двадцать восемь л4тъ 
послГ смерти Коперника. Тотъ, кого впослГдствш молено было на
звать законодателемъ неоа, двенадцать лгктъ прислуживалъ въ 
харчевне. Мать его, Катерина Гульденманнъ, простая трактирная 
служанка, не ум4ла ни читать, пи писать. Его отецъ, Генрихъ 
Кеплеръ, служилъ нодъ начальствомъ герцога Альба въ войне про- 
тпвъ Нпдерландовъ. По возвращенш на родину, совершенно разо
ренный солдатъ открылъ въ ЭльмердингенГ харчевню и тотчасъ же 
взялъ своего сына изъ школы, чтобы тотъ могъ помогать ему въ 
торговле. Это былъ хилый ребенокъ, очень слабаго тЬлосложешя; 
его отправили обратно въ школу, предназначая въ богословы. Три
надцати лйтъ молодой Кеплеръ былъ прннятъ безплатпо въ Мауль- 
бронскую семпнарш. Такое снисхождеше легко оказывалось въ 
протестантской Германш, где уже повсюду въ значительной сте



пени было распространено образоваше. Кеплеръ оказалъ блиста
тельные усп'Ьхи, но, пристрастясь къ естествепиымъ науками, онъ 
отказался отъ изучешя богослов!я. Двадцати двухъ лгЬтъ онъ полу
чилъ каеедру математики въ Греце, въ Штирти, управлявшейся 
въ то время эрцгерцогомъ Карлоыъ АвстрШскимъ, испов'Ьдовав- 
шимъ католическую релипю.

Въ кругъ обязанностей Кеплера входило преподаване астроно- 
мш. Вскоре, получивъ поручение составить календарь, онъ принялъ 
въ немъ грегор1анскш стиль, который его протестаитсйе едино
верцы упорно отвергали: между тгЬмъ велики астрономъ вовсе не 
поступали противъ своихъ релипозиыхъ уб'Ьжденш, потому что онъ 
яид4лъ въ этомъ поступке только чисто научный вопросъ. Кеплеръ, 
чтобы способствовать распространенно своего календаря, рискнулъ 
поместить въ немъ астрологичесгая предсказашя, изъ которыхъ не
который осуществились и доставили ему большое довгЬр1е. Зна
менитый астрономъ, не будучи въ состояши освободиться отъ 
всЬхъ предразсудковъ своего времени, твердо в’Ьрилъ, что светила 
пебесныя оказываютъ вл1яше на судьбу людей. Онъ говорили, что 
астролопя есть дочь астрономш, и та должна поддерживать свою мать. 
Кеплеръ не думали, впрочемъ, обманывать своихъ клгентовъ и, 
когда спрашивали его совета, онъ обыкновенно отвечали, какъ 
ответили некогда Тирезш Одиссею (Улиссу— римлянъ): «то, что 
я скажу, можетъ быть случится, а можетъ быть и нетъ».

Уже въ первомъ труде своемъ (*МузЬеггит созтодгарМит») 
Кеплеръ далъ доказательства независимости своего образа мыслей; 
онъ обнародовали сильные доводы въ защиту системы Коперника 
и высказали решительно благородное негодоваше противъ суда, 
наложившаго запрещеше на книгу великаго поляка: «Когда 
лезв1е топора, говорили онъ, испробовано о железо, онъ не годенъ 
уже и на то, чтобы рубить дрова».

Въ 1597 г. Кеплеръ женился на красивой дворянке-вдове, 
Варваре Мюллеръ: но браки этотъ не былъ счастливь. Теми не 
менее, онъ послужили поводомъ къ важному труду, въ которомъ 
астрономъ показали, насколько его гешй умели пользоваться 
малейшими обстоятельствами, чтобы внести что-нибудь новое въ 
исторш прогресса.

«Когда я только-что женился, говорить онъ въ предисловш, 
сборъ винограда былъ обиленъ, и цена на вино стояла невысока, 
такъ что па мне, какъ на добромъ отце семейства, лежала обязан



ность запастись и наполнить ймъ свой погребъ. Итакъ, я купилъ 
нисколько пустыхъ бочекъ, а черезъ некоторое время ко мне при- 
шелъ торговецъ, чтобы, опредЬливъ ихъ вместимость, назначить 
цЬну за вино. Не дЬлая никакихъ вычислешй, онъ просто погру- 
жалъ железный прутъ въ каждую бочку и немедленно опред’Ьлялъ 
ея вместимость».

Кеплеръ вспомнплъ тогда, что на берегахъ Рейна, где вино, 
безъ сомнешя, дороже, ноступаютъ иначе: опорожнивъ бочку, 
пересчитываютъ число содержащихся въ ней кружекъ. Но, хотя 
австршскш способъ практичнее и быстрее, спрашивается, доста- 
точенъ ли онъ? Это-то и нужно было узнать Кеплеру. Ему при-

Кеплеръ.

шлось решить геометрическую задачу, наиболее трудную изъ все.хъ 
техъ, которыми когда-либо занимались. Онъ пришелъ къ такому 
оригинальному выводу:

«Подъ влЁяшемъ добраго гешя, который, безъ сомнЬтя, былъ 
геометромъ, бочары усвоили бочкамъ именно такую форму, кото
рая, нрп одинаковой величине линейныхъ пзмерешй, придаетъ ймъ 
возможно большую вместимость, и такъ какъ уклонеше шахпниш а 
ничтожно, то оно не производитъ на вместимость никакого ощути- 
тельнаго вл1яшя; такимъ образомъ, быстрота измерения не вредитъ 
его точности».

Эта столь многозначительная идея о та х ш ш п ’ахъ (о нан- 
большихъ величпнахъ) позднее была развита Ферматомъ и по



служила основой для одного изъ величайшихъ трудовъ но ма
тематике.

Въ конце своего трактата объ искусства измгьрять бочки, 
Кеплеръ говоритъ, что, видя, какъ бочары, руководимые только 
глазомъ и чувствоыъ прекраснаго, угадываютъ форму, наиболее 
приспособленную для точнаго измерешя— невозможно отрицать, 
что одна природа, безъ всякихъ умствований, можетъ научить че
ловека геометрш.

Религюзныя преследовашя въ конце ХТ1 века повергли всю 
Штирпо въ отчаянье. Кеплеръ былъ одной изъ ихъ жертвъ; изгнан 
ный изъ своего отечества, онъ совершенно разорился. Напрасно 
пытались заставить его отказаться отъ своихъ убежденш; все 
усил1я оказались тщетными— ничто не могло сломить стойкости и 
прямоты честнаго ученаго. Кеплеръ, по его собственному выраженью, 
не владелъ «искусствомъ притворяться». Онъ немедленно оставилъ 
Штирпо и съ радостью принялъ предложенье астронома импе
ратора Рудольфа, Тихо-де-Браге, который звалъ его въ Прагу въ 
качестве своего помощника. Но тамъ Кеплера ожидали новыя 
разочарованья. Ему обещали хорошее жалованье, между темъ, на 
деле онъ принужденъ былъ выпрашивать следующая ему деньги, 
какъ милостыню, по флоринамъ.

По смерти Тихо-де-Браге, Кеплеръ былъ назначенъ астро- 
номомъ императора Рудольфа, съ содержашемъ въ 1500 флориновъ: 
«окладъ, пишетъ онъ одному прьятелю, не оставляетъ желать ничего 
лучшаго, но касса пуста, и я трачу время, вымаливая подаянье 
у дверей государственнаго казначея». Доведенный до нищеты, 
Кеплеръ, чтобы иметь какья-нибудь средства къ существованию, 
долженъ былъ издавать дешевые календари и составлять гороскопы.

Множество данныхъ, собрапныхъ трудолюбивымъ Тихо-де- 
Браге, вскоре позволило Кеплеру предпринять работы въ широ- 
кихъ размерахъ, и съ этой-то минуты начинается его научная 
слава. Опъ принялся за изучение планеты Марсъ, и после девяти- 
летняго неустаннаго труда и умствепнаго напряженья, которое 
иногда его «утомляло чуть не до сумасшествья»,— ему удалось, 
наконецъ, точно объяснить движенье Марса при помощи двухъ 
замечательныхъ законовъ. Эти законы нашли себе приложеше и 
къ орбитамъ другнхъ планетъ; они расчистили Ньютону путь къ 
открытно всемьрнаго тяготенья и навсегда обезсмертили имя Кеп
лера. ставши краеугольнымъ камнемъ новейшей астрономш.



По смерти императора Рудольфа, его преемникъ Матвей, не 
выказызавшш особеннаго покровительства наукамъ, совершенно 
забросилъ пражскую обсерваторию, где работалъ Кеплеръ. Послед- 
нш, отказавшись отъ места, которое более не обезпечивало даже 
пропитанья его семейству, принялъ должность преподавателя гим- 
назьп въ Линце. Но здесь его ожидали новыя несчастья. Жена его 
заболела эпилепсьей, потомъ сошла съ ума п вскоре затЪмъ умерла. 
Кроме того, Кеплеръ потерялъ тропхъ дЬтеп. Наконецъ, онъузналъ, 
что его мать, семидесятилетняя старуха, посажена въ тюрьму, по 
обвинение въ колдовстве. У бедной женщины требовали отчета во 
всЬхъ общественныхъ бедствьяхъ; говорили, что она училась чаро

действу у одной изъ 
своихъ тетокъ, со
жженной какъ кол
дунья; ее обвиняли 
въ снотеньяхъ съ дья • 
воломъ; утверждали, 
что она никогда не 
емотрнгь въ глаза 
людямъ и что ни
кто не впдалъ ея пла
чущей. Кеплеръ дол- 
женъ былъ поспешить 
на помощь и, въ про
долженье пяти л^тъ 
сряду, непрестанно 
бороться, чтобы спа
сти свою мать. Темъ 

не менее, судьи показали старухе Катерине Кеплеръ орудья 
пытки, грозили ими, чтобы вынудить у нея признанье. Ничто однако 
не могло поколебать ея мужества и твердости; покорность спасла 
ее отъ казнп, но не смыла безчестья. павшаго на ея сына.

Кеплеръ снова впалъ въ крайнюю нищету; но онъ умЬлъ бо
роться съ несчастьемъ п забывалъ своп страданья, возносясь 
мыслью въ небесныя сферы, давая волю своему7 духу въ безпре- 
дельномъ пространстве, внимая гармовьи, производимой вечнымъ 
двпжешемъ мьровъ, которую его мистическое воображенье позволяло 
ему7 не только чувствовать, но даже какъ бы слышать. Эту музыку

Кеплеръ.



природы Кеплеръ пытался изобразить въ своемъ труд'Ь «о гармонш  
.игра», причудливомъ твореаш, въкоторомъ великшумъ то теряется 
въ химерическихъ ыечтахъ, то возносится на крыльяхъ истиннаго 
гешя. Видишь, какъ паритъ вдохновенный мечтатель и внезап
ны мъ св'Ьтомъ озаряетъ мрачныя бездны. И действительно, въ 
концЬ этой книги онъ возвращается къ точному языку науки и 
открываетъ законъ, который, объединяя все элементы нашей 
планетной системы, устанавливаетъ зависимость между большими 
осями нланетныхъ орбитъ и временемъ обращенья планетъ вокругъ 
солнца.

Но счастливыя, радостныя минуты, доставляемый Кеплеру из- 
учешемъ природы, не разъ нарушались невзгодами матерьальной 
жизни. Фердинандъ Австршскьй, наследовавшей престолъ по смерти 
Матвея, решился уничтожить въ Штирьи протестантизмъ. Кеплеру 
еще разъ пришлось покинуть свой домъ. Онъ уехалъ изъ Австрш 
и поселился на некоторое время у одного изъ героевъ тридцати
летней войны— -герцога Валленштейна. Тамъ онъ женился во 
второй разъ па Сезарине Риттингеръ, отъ которой имелъ се- 
мерыхъ детей. Недостатокъ средствъ и переезды изъ одного 
города въ другой, постоянныя хлопоты и непрьятности изъ-за 
жалованья, которое Кеплеру никогда не платили во-время, ис
тощили его силы и окончательно разстроили здоровье. Онъ умеръ 
на 59-мъ году своей жизни и былъ погребенъ въ церкви Св. Петра 
въ Ратисбонне, где и теперь еще на надгробномъ камне можно 
прочесть составленную имъ самимъ эпитафью:

«Я измерялъ небесныя пространства, теперь я измеряю 
мракъ земли. Духъ принадлежать небу. Здесь, въ земле, покоится 
только бренныйпрахъ».

Такимъ образомъ умеръ Кеплеръ, этотъ отважный шонеръ на
уки, съ первыхъ шаговъ изученья законовъ мьроздашя и до самой 
своей смерти питавшш надежду разгадать тайну природы. Всю 
жизнь душа его стремилась къ истине, и никогда гордость не 
ослепляла его. «Величественный и смелый на пути къ открытьямъ», 
говорить Бертранъ, «Кеплеръ становился скромнымъ и простымъ, 
какъ только открывалъ истину, и прославляли Бога, считая Его 
одного виновникомъ своего торжества. Возвышенная душа Кеп
лера была лишена честольобья и тщеславья; оиъ не добивался ни 
почестей, ни людской славы... Слава его была начертана въ небе- 
сахъ: успехи науки не могутъ пи уменьшить, ни затемнить ее, и



небесныя светила вйчнымъ и правильнымъ движешемъ своимъ 
будутъ передавать о ней изъ в'Ька въ в'Ькъ».

Тихо-де-Браге родился въ Корудсторпе, въ Данш, 15-го октя
бря 1546 года, два года спустя после смерти Коперника. Отецъ 
его, Оттонъ, происходивши! изъ древняго и знатнаго рода, имЬлъ 
около десяти детей.

Тихо-де-Браге чуть не съ рождешя былъ предназначенъ къ 
военной карьере, несмотря на свою антипатно къ ней, потому 
что родители его только военное поприще считали достойнымъ дво
рянина. Однако, благодаря настояшямъ дяди, Тихо удалось по
лучить университетское образоваше. Въ апреле 1559 года онъ 
былъ отправленъ въ Копенгагенъ и уже въ сл'Ьдующемъ году стра
стно изучалъ астрономш.

21-го августа 1560 года ожидалось солнечное затмеше, и Ти
хо былъ такъ пораженъ точностью и ясностью, съ которою были 
предсказаны въ астрологическихъ календаряхъ малМпйя обстоя
тельства, сопровождавпия это явлеше, что решился посвятить себя 
изучешю тайнъ астрономш.

Въ 1562 году онъ у'Ьхалъ въ Лейпцигъ изучать право; но 
небо привлекало его глаза и плЬнило его умъ гораздо больше, 
ч’Ьмъ правов'Ьд'Ьше. Посвящая все свободное время и все сбере- 
жешя на изучеше астрономш, онъ сум’Ьлъ постичь ее самоде
ятельно, не руководясь указашями учителей. Наблюдешя его были 
такъ удачны иточны, что, при помощи бывшихъу него грубыхъ инстру- 
ментовъ, ехму удалось открыть, во время наблюдешй Юпитера и 
Сатурна, въ 1563 году, важныя ошибки какъ въ Альфонсовыхъ 
таблицахъ 1), такъ и въ таблицахъ Коперника.

По смерти дяди, Тихо-де-Браге, въ мае 1565 года, вернулся 
въ Данно за наследствомъ. Но тамъ онъ нашелъ холодный пр1емъ. 
Въ то время заниматься астроном1ей считалось неприличнымъ 
для дворянина, а потому родные и друзья его отнеслись крайне не
приязненно къ его страсти. Оскорбленный этимъ, Тихо покинулъ 
родину, провелъ несколько времени въ Виттенберге, откуда нере- 
е.халъ въ Ростокъ, где жилъ съ 1566 по 1568 годъ, продолжая 
настойчиво заниматься изучешемъ небесяыхъ явлешй. Тамъ онъ

*) Альфонсъ X Мудрый, астрономъ и фнлософъ, король Леона и КаСтилш 
(род. 1221 г., ум. 1284 г.), ученЪйннй король своего времени, заботился объ 
исправленш Бтоломеевыхъ планетныхъ таблицъ, который и названы Аль- 
(ронсовыми.



дрался на дуэли и при этомъ лишился носа, замененнаго ему 
впосл’Ьдствш другимъ, такъ искусно сд'Ьланнымъ изъ золота и се
ребра, что, говорятъ, его трудно было отличить отъ настоягцаго.

Изъ Ростока Тихо переехали въ Аугсбергъ и тамъ, при помощи 
братьевъ Гайнцель, сделали великолепный квадрантъ съ рад1усомъ 
въ 14 локтей. Возвратись въ 1571 году на родину, онъ нашелъ 
тамъ преданнаго друга въ лице своего дяди Стено Билля, который 
пе только защищалъ всегда племянника отъ насмЬшекъ и порица- 
шй друзей, но даже уступилъ ему часть своего дома для устрой
ства въ ней обсерваторш. Въ этой обсерваторш случилось самое вы
дающееся собьте въ жизни великаго астронома: 11 ноября 1573 
года онъ открылъ новую звезду въ созвездш Касскшеи. Эта ве
ликолепная звезда появилась впервые па небе, вероятно, около 
5-го ноября и оставалась видимой шестнадцать месяцевъ. Блескъ 
ея быстро увелечивался, такъ что уже на второй месяцъ она прев
зошла яркостью Юпитера и могла быть видима даже днемъ; но по- 
томъ сила ея света начала постепенно уменьшаться, и въ марте 
1574 года она опять исчезла изъ глазъ наблюдателей.

Тихо снова доставили непр1ятностьсвоимъроднымъ и друзьями, 
женившись въ 1573 году на молодой крестьянке. Однако заслу
гами своими онъ успели снискать расположеше датскаго короля 
Фридриха И. Этотъ великодушный монархъ, любивпнй науку и по
кровительствовавши! учеными, предоставили Тихо въ пожизненное 
пользоваше находящийся близи Копенгагена островъ Гуэнъ.

Островъ Гуэнъ, лежавшш въ Зундскомъ проливе, имеетъ въ 
окружности около 9-тп верстъ и состоитъ изъ плоской возвышен
ности, со всехъсторонъ понижающейся къ морю. На ней, по рас
поряжение короля, была построена большая обсерватор1я, удачно 
приспособленная для астрономическихъ наблюдений, съ пристрой
ками для семейства и прислуги Тихо-де-Браге. Дворъ обсервато
рш былъ окруженъ высокой, толстой стеной, образующей четыре- 
уголышкъ, каждый уголъ котораго указывали страну света, а сре
дины сторонъ выступали изъ фасадовъ въ виде полукружш. На 
северномъ и южномъ у'глахъ были построены башни, изъ которыхъ 
въ одной помещалась типограф1я, а въ другой— квартиры для 
прислуги. Великолепное учреждение это, названное } ранибургомъ, 
представляло дворецъ, въ которомъ роскошь вельмолш шла рука 
объ руку съ потребностями науки.



Кромй музея и библютеки, въ немъ находилось еще подзе
мелье, съ вгЬчно раскаленными шестнадцатью печами. Тихо-де- 
Браге значительную часть своего времени посвящалъ заняиямъ 
алхюпей, въ надеждгЪ найти въ тигляхъ богатство и употребить его 
для своей любимой науки— астрономш.

Колодезь, глубиною въ двадцать футовъ, при помощи насо- 
совъ, доставлялъ воду во всЬ отдЬлетя здашя; на сТ>верБ, за сте
ной, была мастерская для инструментовъ, а на югЬ земледельческая 
ферма.

Несмотря на обширное иомЬщеше, здаше обсерваторш оказа
лось малымъ для свободнаго размЪщешя всЬхъ астрономическихъ

Обсерватор1я.

инструментовъ, а потому, по желанно Тихо-де-Браге, на холм'Ь, 
лежащемъ къ югу отъ главной обсерваторш, была построена дру
гая и соединена съ главной подземнымъ ходомъ; ее назвали Ш терн- 
бергъ (гора зв'Ьздъ). Судя по дошедшимъ до насъ рисункамъ и 
чертежамъ, оба здашя были построены правильно и чрезвычайно 
изящно. За то и стоили они не дешево. Король истратили па пихъ 

.1 00 .000  рейхсталеровъ (200 .000  рублей), и Тихо-де-Браге, какъ 
говорятъ, приложили къ нимъ такую же сумму. Какъ бы то ни 
было, но издержки эти разстроили состоите Тихо-де-Браге, и ко
роль, чтобы хотя сколько-нибудь вознаградить его, назначили ему 
пожизненную пенею въ 2 .000  рейхсталеровъ (въ годъ), далъ 
имЪше въ Норвепи и каноникатъ (участ1е въ церковныхъ доходахъ)



при церкви Роскильда, приносившш въ годъ 1.000 рейхсталеровъ. 
Если припомнить, что тогда деньги им4ли несравненно бблыпую 
ценность, чгЬмъ теперь, то нужно согласиться,что датскш король обна- 
ружилъ по отношению къ Тихо-де-Браге замечательную щедрость.

Обе обсерваторш заключали въ себе превосходную коллекщю 
инструментовъ, сделанную подъ личнымъ наблюдешемъ Тихо де- 
Браге. По количеству и совершенству инструментовъ, коллекщя 
эта не имела равной себе въ М1р4 и отличалась еще более темъ, 
то въ числе приборовъ находилось много изобретенныхъ и сдЬ- 
ланныхъ самимъ великимъ астрономомъ.

Богатство и роскошь Уранибурга, слава знаменитаго ученаго, 
работавшаго въ немъ, привлекали къ Тихо-де-Браге огромное число 
учениковъ, желавшихъ пользоваться уроками такого искуснаго на
ставника. Одни изъ нихъ содержались на счетъ датскаго короля, 
другихъ присылали различные города и академш; находились, на- 
конецъ, и таше, которыхъ Тихо-де-Браге содержали на свой соб
ственный счетъ. Знатные вельможи стекались отовсюду къ великому 
астроному, чтобы засвидетельствовать ему свое почтеше.

Еслибы не смерть ФридрихаII, покровительствовавшая) Тихо- 
де-Браге, онъ, вероятно, мирно окончилъ бы дни въ своей вели
колепной резиденцш на острове Гуэне. При жизни Фридриха, при
дворные, наперерывъ другъ передъ другомъ, старвлись показать 
пламенную любовь къ астрономш, но расположение койоля къТихо- 
де-Браге невольно возбуждало однако въ нихъ зависть. Первые 
годы после смерти короля, они еще выносили присутств1е астро 
нома, но потомъ начали интриговать противъ него у его преемника 
Фридриха-Хрисйана IV .Совершенно неожиданно несчастный Тсхо- 
де-Браге, лишенный пенсш и выгнанный изъ занимаемаго ймъ по- 
м'Ьщешя, очутился съ женою, пятью сыновьями и четырьмя до
черьми безъ средствъ и безо всякой возможности работать; однако 
онъ стойко переносили свое положеше до весны 1597 года, когда 
ему предстояло переселиться въ Копенгагенъ. Но тамъ пресл'Ьдо- 
вашя, направленныя противъ него, завершились открытымъ напа- 
дешемъ. Одинъ изъглавныхъ его враговъ, президентъ совета Валь- 
хендорпъ, прямо напалъ на Тихо-де-Браге. Произошла схватка, и 
одинъ изъ слугъ его былъ раненъ. Тогда Браге, огорченный до 
глубины души, решился покинуть страну, которая не хотела оце
пить по достоинству одного изъ величайшихъ своихъ гражданъ, а 
только преследовала и оскорбляла его.



Онъ имЕлъ счастье пользоваться дружбой ыногихъ государей и 
вельможъ Европы. Въ числй посл-Ьдиихъ былъграфъ Рантцау жив- 
шШ въ своемъ зашсЬ Вандесбургъ, близъ Гамбурга, и предложив
ш и  къ услугамъ Тихо свое жилище. Астрономъ не замедлилъ во
спользоваться его приглашешемъ и отправился туда со своимъ 
семействомъ, въ концЬ 1597 года; тамъ онъ написалъ свою 
«АзЬгогттае ъпзЬангаЬае тесЬапгса» (Механика обновленной 
астрономш), въ которой заключалось поясненное чертежами опи

саше его разнообраз- 
ныхъ инструментовъ 
и способовъ ихъ упо- 
треблешя, а также его 
работы по химш. Эк- 
земпляръ этого со- 
чинешя съ приложе- 
шемъ «описанья 1 ООО 
звЬздъ» былъ посланъ 
имъ императору Ру
дольфу II, страстному 
любителю алхимш и 
астрономш. Государь 
этотъ въ отвйгь при
слали приглашеше къ 
Тихо-де-Браге пргЬ- 
хать въ Прагу, об'Ь- 
щая оказать ему тамъ 
самый радушный п р ь  
емъ.Въ 1598 году Ти
хо-де-Браге прибылъ 

Тихо-де-Браге. 1 „ 1
съ семействомъ въ

Прагу, куда вскорй послгЬ того была доставлена большая часть его 
приборовъ. Ему назначили ежегодную пенено въ 3000 кронъ и 
предложили для устройства обсерваторш замокъ Ренахъ. Онъ по
селился въ домгЬ своего умершаго друга Курщуса, купленномъ и 
подаренномъ ему императоромъ. Въ это-то время Кеплеръ, которому 
было тогда 29 лЬтъ отъ роду, жилъи работалъ совместно съ Тихо, 
по настоянш котораго, какъ мы уже видЪли выше, онъ былъ на- 
значенъ придворнымъ математикомъ. Не взирая на личное велико- 
дуппе Рудольфа П, Тихо-де-Браге глубоко чувствовалъ неблагодар



ность и несправедливость къ нему Даньи. Силы его угасали изо 
дня въ день. 13-го октября 1601 г. съ нимъ случился ударъ, отъ 
котораго уже онъ не оправился и умеръ 24-го числа того же ме
сяца, 54 лгЬтъ и 10 мЪсяцевъ отъ роду.

По словамъ Давида Брюстера, Тихо-де-Браге, «какъ практикъ, 
далеко превзошелъ всгЬхъ астрономовъ древнихъ и новМшихъ вре- 
менъ. Изящество и обилье его приборовъ, замечательная проница
тельность, которую онъ обнаруживалъ, открывая новые и совер
шенствуя извЬстные уже до него приборы, его искусство и сметли
вость придали его произведеньями характеръ и достоинство, которые 
будутъ оценены саыымъ отдаленнымъ потомствомъ >.

Тихо-де-Браге, не смотря на свои неоспоримыя заслуги, ста
вится хотя и въ ряду, но все-таки несколько иияье другихъ осно
вателей астрономш, установившихъ истинную теорью движенья не- 
бесныхъ светилъ. '

Ньютонъ, напротивъ того, долженъ быть поставленъ выше всехъ 
остальныхъ въ этомъ отношенш. По замечанью знаменитаго Ла
гранжа, этотъ невиданный новаторъ «представляете собою высшее 
проявленье человеческаго разума». Слава его выше всякой похвалы; 
ему, по выраженью Вольтера, пикто не имеетъ права завидовать.

Одаренный необъятнымъ геньемъ, когда дЬло шло о научныхъ 
открытьяхъ и изследоваыьяхъ, Ньютонъ обладалъ всеми человече
скими недостатками въ своей обыденной жизни. Характеръ у него 
былъ безпокойный и крайне раздражительный. Если ему и довелось 
испытывать невзгоды въ жизни, то нужно согласиться, что онъ ими 
былъ обязанъ лишь самому себе.

Исаакъ Ньютонъ родился 25-го декабря 1642 года въ 
Вульстропе, въ скромной Линкольнширской ферме, въ Англш. 
Онъ былъ такого слабаго сложенья, что все считали его недолго
вечными. Однако мало-по-малу онъ окр4пъ и превратился далее 
въ здороваго ребенка Ньютонъ выучился грамоте въ своей дере
венской школе и двенадцати л4тъ былъ отданъ въ пансьонъ къ 
одному аптекарю, для посещенья занятьй въ Грантэмской коллегьи. 
Черезъ два года мать взяла его обратно, но скоро убедилась, что 
онъ не имелъ ььи малейшей склонности сделаться фермеромъ. 
Онъ или читалъ старинныя книги, или сиделъ по целыми часами, 
раздумывая о чемъ-то. «О, это будетъ ученый!» говорили о немъ 
родные. Видя, что Ньютонъ такъ склоненъ къ занятьями, родные 
опять отдали его въ Грантэмъ, для подготовки ьсь поступлению въ



Кэмбриджскш универсптетъ. Молодой Исаакъ обладалъ действи
тельно замечательными способностями для своихъ летъ. и вей близко 
знавнне его поражались его необыкновенной способностью къ ме
ханике. Еще будучи ребенкомъ, онъ занимался изучешемъ устрой
ства мельницъ, сделалъ часовой ыеханнзмъ, приводимый въдвиже-

Исаакъ Ньютонъ.

ше водою, въ свободные праздничные дни занимался приготовле- 
шемъ бумажныхъ змеевъ огромныхъ размЬровъ и построили сол
нечные часы на одной изъ сгЬнъ родительскаго дома.

19-ти летъ Исаакъ Ньютонъ поступили въ Кэмбриджшй уни- 
верситетъ и страстно предался изученно математическихъ науки. 
Первые шаги его на избранномъ ими поприще ознаменовались тремя
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великими открыпями: способа флюкцш (дифференщальнаго исчи- 
слешя), разложения свйта и закона всем1рнаго тяготйшя. Юный 
ученый обладалъ чрезвычайной скромностью, онъ ненавидйлъ оглас
ку, и это чувство всю жизнь было отличительной чертой его ха
рактера. Ему было 25 лйтъ, когда онъ сдйлалъ одно изъ величай- 
шихъ открытш въ физикй, именно— разложеше свйта. Пропуская 
лучъ свйта черезъ призму, Ньютонъ увидйлъ, что онъ состоитъ изъ 
семи разноцвйтныхъ лучей неодинаковой преломляемости. Но онъ 
не остановился на этомъ. Дополняя анализъ синтезомъ, онъ сумйлъ 
соединить эти семь лучей иосредствомъ пропускашя ихъ черезъ 
новую призму и получилъ первоначальный бйлый лучъ. Это совер
шенно новое открытие произвело переворотъ въ дюптрикй и послу
жило впослйдствш основашемъ спектральнаго анализа, который 
позволяетъ намъ изучать, посредствомъизслйдовашясвйтового луча, 
строеше небесныхъ свйтилъ.

Проведя нисколько лйтъ въ Кэмбриджй, Ньютонъ вернулся въ 
свое небольшое помйстье въ Вульстропъ. Тамъ-то, сидя однажды 
въ своемъ саду, онъ увидйлъ, какъ яблоко, оторвавшись отъ вйтки, 
упало къ его ногамъ. «Благодаря такому простому случаю, умъ его 
принялся неустанно'работать въ обычномъ направлении. Ньютонъ 
началъ задавать себй вопросы: что за таинственная сила заставляешь 
вей тйла стремиться къ центру земли? Если и неизвйстна сущность 
этой силы, то имйетъ ли она, все-таки, гдй-нибудь предйлъ? Из- 
вйстно, что она дййствуетъ на самыхъ высокихъ горахъ, но будетъ 
ли она дййствовать на высотахъ, превосходящихъ ихъ въ 10, 100, 
1 ООО разъ? Простирается ли ея вл1яше до луны? Мыслитель болйе 
поверхностный отвйтилъ бы на этотъ вопросъ кажущеюся вйроят- 
ностью, такимъ образомъ: если бы луна, которую ничто не поддер- 
лсиваетъ, стремилась къ землй, то что могло бы помйшать ей упасть 
на землю? Но она не падаетъ, слйдовательно сила, заставляющая 
тйла падать на землю, не оказываетъ на нее вл1ятя. Ньютонъ 
разеуждалъ наоборотъ: изъ ежедневнаго опыта извйстно, что сна- 
рядъ, брошенный горизонтально, надаешь тймъ дальше, чймъ съ 
большей высоты и съ большею скоростью онъ брошенъ. Если мы 
помйстимся мысленно на вершинйбашни въ 90 ,000  верстъ высоты, 
составляющихъ разстояше луны отъ земли, и пустимъ оттуда ядро 
со скоростью четверть версты въ секунду, т. е., приблизительно со 
скоростью движеьпя луны, то очевидно, что оно упадетъ на раз- 
стоянш болыпемъ, чймъ рад1усъ земли, который равенъ только

7
М ученики науки .



1 5 ,000  верстъ. И такъ какъ при этомъ движеши ядро не теряетъ 
своей первоначальной скорости, оно будетъ постоянно двигаться въ 
горизонтальномъ направлении, такъ что сила тяжести, заставляющая 
камень падать на поверхность земли, будетъ, напротивъ, удержи
вать луну постоянно въ одинаковомъ отъ земли разстоянш и не 
допуститъ ее упасть на землю, размеры которой слишкомъ малы.

Разсуждешя эти впрочемъ были только первыми шагами на пути 
къ доказательству найденной истины, п Ньютонъ, не будучи въ со- 
стоянш подтвердить ея непреложной верности, счелъ недостойнымъ 
себя обнародовать ее въ этомъ виде, но, уверенный въ своихъ си- 
лахъ, вид'Ьлъ въ ней прочный фундаментъ зд атя , на постройку 
котораго онъ употребилъ 20 летъ».

Въ 1669 году Ньютонъ былъ назначенъ профессоромъ Кэм- 
бриджскаго университета, а въ 1672 году избрапъ членомъ Коро- 
левскаго общества въ Лондоне. Президенту этого общества онъ 
подарилъ изобретенный и сделанный ймъ самимъ телескопъ, вы
звавши безпредельное удивлеше современниковъ. Обнародованвыя 
НыотоноМъ изсл'Ьдовашя о разложенш света произвели большую 
сенсащю, но встретили и противниковъ, между которыми осо
бенно выдавался Робертъ Гукъ. Его возражешя и пападки повер
гали великаго физика въ большое отчаяше, такъ что было время, 
когда оиъ едва не оставилъ науку.

Наконецъ въ 1684— 1685 годахъ Ньютонъ окончилъ свои 
«Н а ча ла », въ которыхъ изложилъ законы всем1рпаго тягог1;н1я. 
Этой силой, таинственно связывающей элементы вселенной, знаме
нитый ученый, такъ удачно прозванный повереннымъ тайнъ при
роды, сумелъ объяснить все главнейшая явлешя, происходяппя 
въ м1ровомъ пространстве. Верный принятому решению, Ныотонъ 
не хотелъ обнародовать своего сочинешя, но друзья его, и въ осо
бенности Галлей, такъ настаивали на этомъ, что принудили его къ 
уступке. Книга была издана въ 1687 году и вызвала вместе съ во- 
сторгомъ много возраженш, огорчившихъ Ньютона. Лейбпицъ и 
Гюйгенсъ съ презрешемъ отвергли теорно тягогЪшя, и первый 
изъ этихъ ученыхъ сделался даже ярымъ противникомъ новыхъ 
идей.

Ньютонъ принялся снова за работу и открыпя; но полемика до 
такой степени разстроила его, что черезъ несколько летъ, какъ 
видно изъ его переписки, ймъ овладела печаль и болезненное на- 
строеше духа, доходивпия до умопомешательства. Въ продолжеше



н'Ьсколысихъ лгЬтъ (около 1692 г.) великш генщ былъ близокъ къ 
сумасшествш. Мнопя изъ достов4рныхъ его писемъ, относящихся 
къ этой эпохе, обнаруживаютъ въ немъ настоящее безумие. Къ 
счастью, безум1е это было временное, и мало-по-малу разсудокъ 
вернулся къ неутомимому изсл4дователю. Но онъ не сд'Ьлалъ уже 
после этого ни одного открьшя, а ограничился только издан1емъ 
своихъ работъ, накопившихся за долие годы его ученой деятель
ности.

Старость Ньютона протекла счастливо; удивлеше его современ- 
никовъ было не меньшее, чймъ восторгъ потомковъ. Исаакъ Нью
тонъ умеръ 84 л^ть. Хотя, по роду житейскихъ страдашй, нельзя 
причислить его къ жертвамъ науки, мы привели ихъ однако, какъ 
примерь невзгодъ, которыя роковымъ образомъ преследуютъ всехъ 
великихъ представителей мысли. Впрочемъ, мы пережили уже эпоху 
Галилея, и съ этихъ поръ наука о небе, основанная на великихъ 
открьшяхъ мгровыхъ законовъ, не нуждается более въ мученикахъ.



Г Л А В А  П Я Т А Я .

К н и г о п е ч а т а н !  е.

Изобретете книгопечататя с т о и т ъ  
на рубеже древняго и новаго зНра; 
оно открываетъ новые горизонты 
генпо человека.

Амбруазъ Фирменъ Дидо.

«_]|_||1нигопечатате, сказалъ Ламартинъ, сближаете и приводить въ 
^непосредственное и постоянное общеше мысль единичнаго че- 
|  лов'Ька со всеми идеями незримаго М1ра— прошедшаго, настоя- 
] щаго и будущаго. Говорягь, что паръи жел4зныя дороги унн- 

чтожили разстояшя; можно сказать, что книгопечаташе уничтожило 
время. Благодаря ему, мы все —современники. Я беседую съ Го- 
меромъ и Цицерономъ; Гомеры и Цицероны будущаго, въ свою 
очередь, будутъ беседовать съ нами. Такъ что трудно решить, со
ставляете ли книгопечаташе только грубо-вещественную машину, 
или оно есть въ то же время воплощеше духа, возвещенное чело
вечеству Гутенбергомъ; потому что, если для него необходимы бу
мага, чернила, шрифте, цифры и буквы, воспринимаемые нашими 
внешними чувствами, то, съ другой стороны, въ немъпринимаютъ 
участье мысль, нравственное чувство, вера,— другими словами, 
часть человеческой души».

Въ начале ХУ века мишатюрная живопись и письмо достигли 
высшей степени совершенства. Въ то время встречались роскошно 
украшенныя Библш съ яркими, изящными и нередко замыслова
тыми рисунками, составлявшими рамку текста, искусно начертан- 
наго на пергаменте. Въ неменыпемъ изобилш были распространены 
игральныя карты, привезенныя изъ Венецш и Флоренцш, куда они 
были занесены греками изъ Константинополя, задолго до сумасше- 
ств1я короля Карла У 1 1). Карты эти были искусно разрисованы

’) Игральныя карты, по мнЪнхю Дюшена (А ппиагге Ле 1а зосгШ  йе ГЫз1огге 
с!е Р га п се , 1837), были завезены во Францйо въ конц'Ь XIV столЬтая.



на юлотомъ фонЬ. Король, дама, валетъ изображались въ рос- 
кошныхъ костюмахъ; разукрашенный тузъ представлялъ собою зна
мя. Фигуры эти держали въ рукЬ, сообразно своему достоинству, 
скинетръ или оружие, отливавппе серебромъ на золотомъ фон'Ь, и 
изображались въ пурпурныхъ и голубыхъ одеждахъ. Но карты, 
подобно молитвенникамъ, составляли исключительное достояше 
богатыхъ людей: только для нихъ онЬ могли быть доступны по 
своей цЬнЬ.

Кто же первый положилъ начало распространеню этихъ пред- 
метовъ, упростивъ ихъ производство и отбросивъ ихъ блестящую и 
дорогую внЬшность? Это неизвЬстно. ДостовЬрно только, что около 
этого времени между среднимъ классомъ и простымънародомъ рас
пространились священныя картины и карты, оттиснутыя черной 
краской по новому способу. Эти грубыя, неумЬлыя, а иногда и за
бавный изображешя достойны тЬмъ не менЬе нашего внимашя. Ихъ 
дешевизна впервые сдЬлала доступной для народа произведешяче- 
ловЬческаго ума. Они гравировались на деревЬ и своимъ появле- 
шемъ проложили искусству дорогу въ народпыя массы; они же под
готовили почву книгопечатанш, распространившему впослЬдствш 
зп а т я  въ народЬ.

ДЬйствительно, изобрЬтетемъ книгопечататя человЬчество обя • 
зано гравирование на деревЬ. Рельефно вырЬзанные на доскахъри
сунки сопровождались объяснительными надписями, причемъ буквы 
вырЬзывались такъ же точно, какъ и самые рисунки. А отсюда до 
мысли о подвшкныхъ буквахъ оставался одинъ только шагъ. Время 
подготовило Гутенберга: теперь онъ могъ явиться.

Гутенбергъ родился въ вольномъ городЬ МайнцЬ, на берегахъ 
Рейна, въ первый годъ ХУ столЬпя (1401 г.). Во время торже- 
ственнаго въЬзда въ этотъ городъ императора Фридриха III, тще
славное стремлеше къ первенству въ общественныхъ церемошяхъ 
возбудило соперничество и распри сословШ, и девятнадцатилЬтшй 
Гутенбергъ, какъ дворянинъ, былъ изгнанъ. Онъ началъ путеше
ствовать изъ одного города въ другой, съдЬлью изучить памятники 
старины и посЬтить людей, прославившихся своимъ талантомъ. 
Онъ побывалъ на берегахъ Рейна, въ Швейцарш, Германш и, на- 
конецъ, Голландш. Въ ГарлемЬ у него впервые зародилась мысль о 
книгопечатанш, а по возвращенш въ Страсбургъ, послЬ долгихъ 
мЬсяцевъ непрерывныхъ изслЬдованш и упорнаго труда, ему 
удалось, наконецъ, приготовить буквы изъ дерева, найти способъ



ихъ соединешя и положить такимъ образомъ основаше новому 
искусству.

Сознаше громаднаго значешя сд'Ьланнаго имъ изобретешя въ 
нравственномъ и промышленномъ отношенш привело Гутенберга 
къ мысли о необходимости найти себ^ сотрудниковъ, которые облег
чили бы ему расходы по производству многочисленныхъ опытовъ; 
но при этомъ онъ непременно желалъ скрыть конечную цель своихъ 
работъ, чтобы не дать другому возможности прославиться на его 
счетъ. Между аристокраией Страсбурга не нашлось желающихъ 
помочь ему, потому что среди городской знати были слишкомъ 
сильны предразсудки, мешавпйе видеть въ занятш ремесломъ что- 
либо иное, кроме унижешя своего достоинства. Въ конце концовъ 
Гутенбергу пришлось возстать противъ предразсудковъ, сделаться 
работникомъ и слиться съ народомъ, которому онъ открывалъ двери 
въ область знашя. Гутенбергъ вступилъ съ этою целью въкомпанш 
съ двумя зажиточными жителями Страсбурга, Андреемъ Дрицеге- 
номъ и 1оанномъ Риффомъ, судьею въ Лихтенау, а позднее съ Фау- 
стомъ, серебренникомъ и банкиромъ въ Майнце.

Желая скрыть отъ своихъ компаньоновъ настоящую цель сво
его предпр1яия, Гутенбергъ сталъ заниматься въ сообществе съ 
ними разными искусствами и ремеслами. Онъ гранилъ драгоценные 
камни, полировалъ венещансия стекла для оконъи зеркалъ, нопро- 
должалъ держать въ тайне свои изыскашя по механике въ приме
нении къ книгопечатанш. Чтобы избежать любопытства и пересу- 
довъ толпы, начинавшей уже обвинять его въ колдовстве, Гутен
бергъ поместилъ свою мастерскую въ развалинахъ одного стараго 
и заброшеннаго монастыря —  св. Арбогаста. Здесь онъ заперся 
въ одной изъ самыхъ отдаленныхъ келШ и работалъ безъ устали, 
вырезывая свои подвижныя буквы; здесь же Гутенбергъ окончилъ 
свой первый печатный станокъ— прототипъ новейшей типограф
ской машины, приготовляющей въ часъ до 20 .000  экземпляровъ 
печатныхъ листовъ.

Гутенбергъ вскоре сталъ делать опыты печаташя священныхъ 
книгъ; но недостатокъ средствъ вынудилъ его открыть компаньо- 
намъ секретъ своего изобретешя для того, чтобы получить отъ нихъ 
денежную помощь. Компаньоны согласились оказать ему эту услугу 
съ услов1емъ разделить съ ними не только барыши, но и славу 
изобретешя. Желая обезпечить успехъ своего предпр1ят1я, Гутен
бергъ согласился и на это. Его имя исчезло въ фирме товарище-



ства, и онъ сталъ, такъ сказать, не больше какъ однимъ изъ рабо-

Гутенбергъ, работаюнцй скрытно въ монастырскомъ подземельи. 

чихъ собственной мастерской.



Но это еще не все. Наследники одного изъ его компаньоновъ 
начали противъ него процессъ, оспаривая у него первенство откры
тая и право пользовашя имъ. Положеше Гутенберга передъ судомъ 
было крайне затруднительно: онъ боялся раскрыть секретъ своего 
изобретешя, а между гЬмъ судьи, сгорая любопытствомъ узнать 
сущность новаго открытая, осыпали его вопросами. Гутенбергъ пред- 
почелъ осуждеше отречению отъ своего изобретешя. Осуждаемый 
и разоренный, отъ отправился на родину, въ Майнцъ, чтобы здЬсь 
возстановить свою славу. Вскоре онъ вступилъ въ товарищество 
съ Фаустомъ и его зятемъ Шефферомъ. устроилъ новую мастерскую 
и сталъ печатать, постоянно подъ фирмою своихъ новыхъ компаньо
новъ, библш и псалтпри, отличавппеся замечательной четкостью 
шрифта.

Фаустъ и Шефферъ, въ свою очередь, тоже не преминули на
чать оспаривать у Гутенберга его славу. При переводе одной книги 
Тита Лив1я на немедкш языкъ, они, въ посвящеши этой книги 
императору Максимил1ану, сами говорятъ, что «искусство книго- 
печаташя было изобретено въ Майнце гешальнымъ механиком!. 
1оанномъ Гутенбергомъ»; однако спустя несколько лГтъони забыли 
совсемъ о своемъ заявленш и всецело приписывали себе честь этого 
изобретешя.

Злополучный изобретатель снова оказался разореннымъ. Онъ 
бросаетъ свою родину, теряетъ жену и д1;тей; все несчастая ру
шатся разомъ на его голову. Будучи уже старикомъ и не имея 
куска хлГба, онъ дошелъ почти до крайней степени нищеты. На
конецъ, курфирстъ Иассаускш, великодушный принцъ Адольфъ, 
далъ ему пристанище. Въ Нассау Гутенбергъ снова занялся преж- 
нимъ своимъ дГломъ, продолжая собственноручно печатать книги.

«Онъ умеръ 69 летъ, не оставивъ никакого имущества своей 
сестре, но за то завещалъ потомству область человГческаго ума, 
доступъ къ которой былъ открытъ и завоеванъ простымъ ремеслеп- 
никомъ. «Завещаю моей сестре,— говоритъонъвъ своей духовной:—  
все книги, отпечатанный мною въ монастыре св. Арбогаста». БГд- 
някъ! онъ могъ завещать той, которая разделялась нимъ его судьбу, 
не более какъ обычное достояше подобныхъ ему гешевъ: затрачен
ную даромъ молодость, жизнь, полную преследовашй, свое не
известное имя, безсонныя ночи и неблагодарность современниковъ».

После смерти Гутенберга искусство книгопечаташя распростра
нилось повсюду; печатные станки появились почти во всГхъ глав-



ныхъ городахъ Европы; Франция при Людовике XI, Англия, Голлан
дия, Германия, Италия стали въ широкихъ размерахъ пользоваться 
новымъ изобретенйемъ и 
начали во множестве изда
вать книги.

Одновременно съ кни- 
гопечатаннемъ явилось на 
свЬтъ и гравирование; ис
кусство соединилось съ на
укой, чтобы поднять уро
вень человеческаго знания.
Почти въ то самое время, 
какъ умеръ Гутенбергъ, 
явился Альбрехтъ Дюреръ.
Онъ родился въ Нюрен- 
бергЬ въ 1471 году, въ 
эпоху, когда гравирование 
на дереве только-что на
чало распространяться. Съ 
юныхъ еще лГтъ онъ ски
тался по Нидерландамъ, 
родине первыхъ граверовъ, 
былъ въ Венеции, где гре
мела слава предшественни- 
ковъ Тициана, посетили 
Вену и здесь приобрели 
расположение известнаго 
соперника Людовика XI и 
Карла V III— германскаго 
императора Максимилиа
на I.П о истине можно сииа- 
зать, что Альбрехтъ Дюреръ 
силой своего гения влагалъ 
жизнь въ дерево. Любовь 
матери свЬтится въ вели- 
чественныхъ ббразахъ его Статуя Дюрера въ НюренбергЪ.
Мадоннъ; воодушевление
сверкаетъ и искрится въ торжественныхъ трйумфальныхъ сце- 
нахъ; ужасомъ веетъ отъ его с А покалипсиса»; его произведения



возбуждаютъ то страхъ, то удивлеше, то, наконецъ, грустное 
настроеше.

Альбрехтъ Дюреръ умеръ 58 лЬтъ, и кромЬ образцовыхъ нро- 
изведешй, которыя онъ намъ оставилъ въ граверномъ искусств!;, 
мы ему еще обязаны работами по серебреному дЬлу, по скульптурЬ 
и архитектурЬ. Знаменитый граверъ былъ не только великимъ ху- 
дожникомъ, но и истиннымъ гражданиномъ съ пылкимъ сердцемъ 
и стойкою душой. Несмотря на все это, онъ умеръ безпомощнымъ 
бЬднякомъ, какъ объ этомъ свидЬтельствуетъ его собственное пись
мо къ городскимъ властямъ Нюренберга, его родного города. Пись
мо это относится къ послЬднимъ днямъ жизни. Мы приведемъ изъ 
него слЬдующйя трогательный строки:

«Девятнадцать лЬтъ тому назадъ, Венецианское правительство 
письменно приглашало меня въ свой городъ, предлагая мнЬ 200 ду- 
катовъ ежегоднаго жалованья. Антверпенская община, во время 
недолгаго пребывания моего въ Нидерландахъ, тоже предлагала 
мн’Ь триста флориновъ жалованья въ годъ и сверхъ того согласна 
была отвести для меня прекрасный домъ. Какъ тамъ, такъ и здЬсь 
предполагалось оплачивать мои работы отдЬльной платой; но отъ 
всего этого я отказался изъ любви и расположения, которыя я 
питаю къ вамъ, милостивые государи, къ нашему родному городу 
и къ моему дорогому отечеству. Я предпочелъ быть бЬднякомъ, 
чЬмъ жить въ богатствЬ и пользоваться извЬстностыо на чужби- 
нЬ». ЗдЬсь Альбрехтъ Дюреръ обрисовался весь цЬликомъ. Въпись- 
мЬ этомъ, полномъ достоинства, онъ просить у властей Нюреп- 
берга принять отъ него вкладъ въ тысячу флориновъ— плодъ его 
трудовъ и сбережений, и обезпечить ему ежегодную выдачу пяти
десяти флориновъ съ этой суммы для него и его жены, «такъ какъ 
мы оба, прибавляетъ онъ, становимся изо-дня въ день слабЬе и 
дряхлЬе».

Прекрасное выражение чувства скромности, умЬренпости и бла
городной гордости, замЬчательное соединение великаго характера 
съ громаднымъ талантомъ!

Первая появившаяся въ свЬтъ книга, понятно, должна была 
навести ужасъ на враговъ просвЬицешя; поэтому история первыхъ 
издателей печатныхъ книгъ часто представляетъ собою историю 
преслЬдовашй. ПоневолЬ зарождается мысль, что веяний шагъ че- 
ловЬчества впередъ по пути прогресса неизбЬжно должеиъ оку
паться страданиями и слезами.



Въ 1490 году Альдо Манучи основалъ въ Венещи свою зна
менитую типографно, долго переходившую отъ отца къ сыну и 
падавшую цгЬлую массу весьма ц'Ьнныхъ сочиненШ. Семейство Аль- 
довъ для Италш было тЪмъ же, ч1шъ для Францш семейство Этьен- 
новъ. Мужественные борцы за науку, Альды и Этьенны имгЪютъ 
право на всеобщую благодарность.

Альдо Манучи, несмотря на войну, опустошавшую Италш, не 
смотря на постоянный затруднешя и помехи, не переставалъ печа
тать полезный книги и съ изумительною настойчивостью старался 
оказывать помощь учащейся молодежи.

«Богъ— свидетель,— говорить онъ въ предисловш къ одной 
изъ изданныхъ ймъ книгъ,— что я желалъ употребить свою жизнь 
на пользу общества. Снокойствш и довольству я предпочелъ жизнь, 
полыую бурь и труда: мы созданы не для наслаждений, недостой- 
ныхъ порядочнаго челов'Ька, а для труда, который одинъ можетъ 
доставить намъ уважеше. Предоставимъ животнымъ безсмысленное 
существоваше. Катонъ сказалъ намъ, что жизнь человека тгЬетъ 
большое сходство съ жел'Ьзомъ: оно блеститъ, когда ймъ пользу
ются, и ржав'Ьетъ, лежа безъ употреблешя».

Таковы были благородный чувства, одушевлявппя этого достой- 
наго глубокаго уважешя человека. Въ 1495 году Альдо напеча- 
талъ творешя Аристотеля, издалъ въ св’Ьтъ сочинешя веокрита и 
Гезюда, а въ слЪдующемъ году— «Тйезаигив согни сор1ае», сбор- 
никъ греческихъ классиковъ и грамматиковъ, тогда еще неиздан- 
ныхъ 1).

Карлъ УШ  только что завоевалъ Италш. Въ одномъ изъ сво
ихъ предисловш Альдо писалъ: «Тяжелая задача— печатать исправ
но латинсшя книги, а гЬмъ болЬе гречесшя, и прилагать всЬ не
обходимый старашя въ такгя трудныя времена, когда оружге пред
почитается книгамъ! Вотъ у лее семь лГтъ, какъ я взялся за это 
д'Ьло, и съ гЪхъ поръ— клянусь!— я не зналъ ни одного часа по
коя ».

Въ 1 497 году Альдо кончилъ печаташе полнаго собрашя со- 
чинешй Аристотеля. Онъ задался мыслью издать вскорГ творешя 
Платона, Гиппократа и Тальена: «Если Господь продолжить мою 
жизнь,— говорилъ онъ тогда,— я постараюсь не оставить своихъ

<) Издатя, вышедппя изъ типографш Манучи, иосятъ назвате альди- 
новъ и отличаются большими достоинствами. П рим . переводчика.



современниковъ безъ хорошихъ книгъ по части науки и литерату
ры». Альдо Манучи сдержалъ свое обГшаше, и въ течете восьми 
л'Ътъ сряду неутомимо и страстно отдавался д'Ьлу издашя лучшихъ 
произведет! древняго игра. БЬдств1я, перазлучныя съ войной, опу
стошавшей тогда Европу и въ особенности Итално, довели, въ 
1506 году, его типографш до того, что она должна была со
вершенно прекратить работу. УнаслЬдовавъ притязания француз
скаго королевскаго дома на Неаполитанское королевство, Людо- 
викъ XII заключилъ союзъ съ Фердинандомъ-Католикомъ съ ц'Ълью 
изгнать Фридриха III, и решился завладеть Генуей и Венецией.

Альдо Манучп въ темниц*.

Альдо выпало на долю стать одной изъ невинныхъ жертвъ безпо- 
рядка, порожденнаго войною. Будучи ограбленъ, онъ понапрасну 
только тратилъ время въ разъгЬздахъ и безполезныхъ розыскахъ 
своего имущества. А когда онъ вернулся въ Миланъ, его враги 
окончательно восторжествовали надъ нимъ. Безъ всякой причины 
несчастный издатель былъ грубо арестованъ солдатами герцога Ман- 
туанскаго и, какъ какой-нибудь злодЬй, брошепъ въ темницу. Зд'Ьсь 
съ нимъ обращались съ такой возьмутителыюй жестокостью, ко
торая можетъ быть допущена развГ только по отношенш къ раз
бойнику.

Такое гнусное посягательство на свободу честнаго труженика, 
составлявшаго славу своего времени, не замедлило вызвать него-



доваше. Вследств1е ходатайства своихъ друзей Альдо былъ осво- 
божденъ, но вышелъ изъ тюрьмы беднякомъ, безо всякихъ средствъ 
къ жизни. Только благодаря его настойчивости и энергш, могла 
возникнуть снова его типограф1я: съ 1507 по 1513 годъ онъ из- 
далъ трагедш Еврипида, труды Плишя, мелкгя творешя Плутарха, 
комментарш Цезаря, послашя Цицерона, сочинегпя Пиндара. Въ 
предисловш къ этому последнему труду онъ еще разъ указываетъ 
на Т'Ь испыташя, которыя ему пришлось вынести.

«Вотъ уже четыре года, какъ я вынужденъ былъ пршстановить 
мои работы, видя Италш жертвой всЬхъ ужасовъ войны. Мне 
пришлось оставить Венецно, чтобы принять мгЬры къ возврату мо- 
ихъ полей и садовъ, утерянныхъ не по моей воле, а вследствие не
нормальности самаго порядка вещей».

Альдо-старппй, какъ его называютъ въ отлич1е отъ его нреем- 
никовъ, умеръ 6 февраля 1516 года, шестидесяти шести летъ отъ 
роду. ПослТ двадцати пяти летъ тяжелыхъ трудовъ, посвятивъ все 
свои силы, энергш, умъ благу своихъ современниковъ, онъ умеръ 
почти беднякомъ, неоставивъсвоимъдетямъ, какъуверяетъЭразмъ, 
ничего, кроме уважешя къ своему имени.

Павелъ Манучи съ достоинствомъ поддерживалъ славу знаме
нитой типографш, основанной его отцомъ. Ему тоже пришлось бо
роться съ несчаспями и превратностями судьбы.

Въ то время какъ Альды распространяли книги въ Италш, 
Этьенны прославили свое имя во Францш. Генрихъ Этьеннъ, пер
вый издатель изъ этого семейства, умеръ въ 1520 году; его сы
новья, Франсуа, Карлъ и Робертъ, продолжали его труды, но мы 
остановимся только на последнемъ, потому что его жизнь, не смо
тря на могущественную поддержку Франциска I и Генриха П, бы
ла полна преследований и несчастш. Изъ-нодъ печатныхъ станковъ 
Роберта Этьенна вышло огромное количество прекрасныхъ книгъ, 
строго проверенныхъ, со вкусомъ выбранныхъ и до сихъ поръ вы- 
зывающихъ удивлеше библюфиловъ.

Около 1550 года валшыя собыпя заставили Роберта Этьенна 
покинуть Францш. Связанный узами общей симпатш съ вождями 
реформацш, оиъ перевелъ на греческш языкъ, при помощи своего 
сына Генриха Этьенна, катехизисъ Жана Кальвина, появившшся 
въ 1551 году въ ЖеневЬ: спокойств1е Роберта съ этихъ поръ 
было нарушено. Ненависть Сорбонны съ одной стороны, съ дру
гой— ВСе болГе и более слабеющее покровительство короля— за



ставили Роберта Этьенна бежать безъ оглядки. Онъ бросился въ 
Женеву, основалъ здесь обширную типографш, предоставивъ ея 
станки для распространешя учешя Реформация. Онъ издалъ въ 
свЬтъ подъ заглавяемъ: <-Ьез Сепзигез Лез ТНео1одгепз с1е Ра- 
ггз»— замечательную книгу, въ которой, въ живой и сатирической 
форме, нарисовалъ подробную картину религшзныхъ войнъ того 
времени.

«Я хочу,— говорить нашъ издатель,— оправдать себя отъ упре
ка, что я покинулъ свое отечество во вредъ обшественному благу, 
а также отъ обвиненш въ неблагодарности королю, который мне 
покровительствовалъ... Прежде всего, я долженъ высказать то, что 
у меня на сердце; каждый разъ, какъ я припоминаю свою двад
цатилетнюю борьбу съ Сорбонной, я не могу достаточно нади
виться тому, какимъ образомъ такая незначительная и слабая натура, 
какъ моя, была въ состоянш ее выдержать... И  что же я сделалъ, 
въ чемъ я повиненъ? Где то преступлеше, которое могло бы вы
звать противъ меня гонешя, доходившая до того, что мне угро- 
жалъ костеръ? Или меня преследовали за издаше Библш въ 
болыпомъ формате? Когда Новый Заветъ былъ отпечатанъ въ ыа- 
ломъ... какихъ бедствш не воздвигали они на пути моемъ? Они 
требовали моего сожжешя за издаше книгъ въ такомъ искажен- 
номъ виде, называя искажешенъ то, что въ сущности было очи- 
щенюмъ отъ пошлой рутины, съ которой они такъ свыклись».

Робертъ Этьеннъ умеръ въ Женеве. Историкъ де-Ту, описавший 
его жизнь, исчисляетъ заслуги, оказанный этимъ знаменитымъ 
издателемъ науке и литературе, и указываетъ на славу, которую 
его труды приобрел и  не только во Францш, но и вовсемъ м !р е .

«Трудъ,побеждающшчеловека,-— говорить егосынъГенрихъ,— 
былъ въ свою очередь побежденъ Робертомъ Этьенномъ».

Робертъ Этьеннъ, избавившись отъ костра, отделался только 
изгная1емъ; его же современникъ Долэ былъ несчастнее въ этомъ 
отношеши.

Этьеннъ Долэ родился въ Орлеане, 3 августа 1509 года. 
Получивъ первоначальное воспиташе въ Париже, онъ для оконча- 
шя своего образован1я отправился въ Падуа, а спзгстя три года 
сделался секретаремъ у вепещанскаго посланника Жана де-Лан- 
жака. Долэ прилежно посещалъ лекщи Батиста Эгнащо, объ- 
яснявшаго своимъ слушателямъ красоты латинскихъ писателей, 
Цицерона и Лукрещя. Долэ отдался науке и поэзш. Любовь, вну



шенная ему одною венещанкою, вдохновила его, и изъ-подъ его 
пера вылилось нисколько прекрасныхъ строфъ. Но когда смерть 
похитила обожаемую имъ женщину, онъ решился вернуться въ Па
рижъ и отдаться всецело наук!}. Здесь онъ съ жаромъ занялся 
изучешемъ сочинешй Цицерона и собралъ массу матерьаловъ для 
своихъ «Коммента/рт о латинскомъ я зы к г ь у  .

Въ 1532 году мы уже находимъ Этьенна Долэ въ Тулуз’Ь, где 
онъ изучалъ правов’Ьд'Ьте. Онъ самъ даетъ намъ объяснеше своей 
страсти къ переийнЬ м!>стъ:

Моп па!пге1 сзС сГарргепбге (хицоигз;
Ма18 81 се Неп!, чие разве аисип ,)оиг,
8апз Йеп арргепйге еп сщекще Ней е! р1асе,
ГпсопИпепЦ И 1аи1 еще е̂ Йёр1асе ‘X

Талантъ Этьенна Долэ, его чарующая речь, изящество фигуры 
увлекли студентовъ, и они выбрали его своимъ ораторомъ. Долэ 
не побоялся произнести речь, въ которой онъ напалъ на постано- 
влеше тулузскаго парламента, воспретившаго сходки студентовъ. 
ОтвЪтоиъ на эту смелую р'Ьчь была тюрьма, изъ которой Долэ 
удалось выйти только благодаря протекцш Жана Дюпена, еписко
па города КВ. Такое постыдное отношеше къ Долэ доставило ему 
огромную популярность; но въ то время, какъ одни превозно
сили его, со стороны другихъ поднималась целая буря обвине- 
шй. Клевета преследовала его повсюду: на него лгали, его без- 
честили. Дело дошло наконецъ до того, что въ одинъ прекрасный 
день враги его развозили по улицамъ Тулузы тележку сосвиньей, 
на спине которой красовалось имя Этьенна Долэ.

Молодой и пылкш писатель защищался умно и энергично; онъ 
не торговали своими убеждениями и потому умелъ наносить удары 
прямо въ сердце врага. Постановлешемъ парламента онъ былъ 
изгнанъ изъ Тулузы.

Этьеннъ Долэ воротился въ Люнъ, где онъ издали свои „Коммен- 
тарги о латинскомъ языкп>“, «капитальный трудъ, которому, 
какъ говоритъ Фирыенъ Дидо, онъ посвятили, съ 16 летъ своей 
жизни, свой покой, юношесше годы, удовольствия и здоровье. Мо-

*) „Въ моей натурЪ—постоянно упиться; и потому, если мнЪ приходится 
гдЪ-либо пробыть, ничЪмъ не обогативъ моихъ познатй,—я спЪшу переме
нить мЪсто “.



лодой авторъ посвятилъ свое сочинеше Франциску I, которому 
онъ былъ представленъ въ МуленЬ и который оказалъ ему покро
вительство, даровавъ право «печатать и издавать въ свгЬтъ всякаго 
рода книги, ймъ самимъ составленныя и переведенныя >.

Случай ие замедлилъ вызвать новыя преотЬдованья со сто
роны его враговъ. Еще въ Тулуз4 подсылали къ Долэ убьйцъ; те
перь эти гнусныя попытки возобновились. Однажды на Долэ на- 
палъ со шпагой въ рукЬн'Ькьй Компанипи. Этьеннъ, защищаясь, 
убилъ его, за что и былъ заключенъ въ тюрьму, не смотря на 
очевидность права самообороны; только благодаря вльянью короля, 
Долэ удалось еще разъ спастись отъ заточенья.

Желая оправдать вниманье Франциска I, Долэ решился самъ 
заняться книгопечаташемъ. «Я буду,— говорилъ онъ,— вс^ми си
лами способствовать обогащетю литературной сокровищницы; я 
вызову на свйтъ священныя гЬни древнихъ, тщательно издавая 
ихъ творешя; я не забуду въ то же время и современныхъ писа
телей. Но не жал’Ья труда для образцовыхъ творешй. я буду гну
шаться жалкихъ кропашй презр’Ьнныхъ писакъ, составляющихъ 
позоръ своего времени».

Новый типографъ-издатель сдержалъ свое обещанье. Онъ пу- 
стилъ въ обращенье массу прекрасныхъ и полезныхъ книгъ: Х и-  
рурггю Павла Эгина мелкгя произведения Галгена, сочинетя 
Климента Маро, Диалоги Платона, въ которыхъ предисловье 
издателя начинается стихомъ:

„Достаточно блуждали мы во тьм4!“ ')

ВсЬ эти книги имГютъ изображенье топора или с'Ькиры въ 
рукЬ, выходящей изъ облаковъ и грозящей стволу суковатаго де
рева. Этотъ эмблематическш рисунокъ на французскихъ издаьпяхъ 
дополняется еще такимъ эпиграфомъ: «Господи, спаси меня отъ люд
ской клеветы».

Долэ всецело отдался своей типографьи; но враги его не дре
мали. Въ 1542 году, онъ былъ снова лигаенъ свободы подъ пред- 
логомъ, что печаталъ еретическья книги; послгЬ пятнадцати м'Ься- 
цевъ заключенья въ Консьержери, его выпустили изъ тюрьмы, снова 
благодаря заступничеству короля.

*) С'езЬ аззех уеси еп гёпёЬгез!



14 февраля 1543 года, новый указъ парижскаго парламента 
приговорилъ къ сожжешю тринадцать сочиненш, написанныхъ и 
изданпыхъ Долэ, «какъ содержащихъ въ себ'Ь вредное, гибельное 
и еретическое учеше». Благоразум1е заставляло Долэ б'Ьжать поста
вить Францш подобно тому, какъ это сд4лалъ Робертъ Этьеннъ, 
однако любовь къ родин4 и сознаше своей правоты удержали его. 
Терпя постояпныя преслДцовашл, Этьеннъ Долэ защищался по
мощью насм'Ьшки. Современникъ Рабле ум'Ьлъ владеть этимъ ору- 
дгемъ: писатель въ немъ мстилъ за издателя. Королю и коро
лев!; Наварскимъ онъ писалъ письма, въ которыхъ осыпалъ на- 
см'Ьшками своихъ преследователей. Наконецъ злоба, возбужаемая 
противъ этого пылкаго человека, дошла до последи ихъ пределовъ. 
Въ переводе «АхгозЪиз’а» Платона мы находимъ следующая 
слова, вложенныя ймъ въ уста Сократа: «После смерти, ты ста
нешь ничемъ».

4 ноября 1544 года, советъ парижскаго богословскаго фа
культета подвергъ эту выходку, признанную еретической и сход
ной съ духомъ учешя Саддукеевъ и Эпикурейцевъ, строгой цен
зуре, объявивъ переводъ книги неправильнымъ и противнымъуче- 
шю Платона. Этьеннъ Долэ былъ признанъ атеистомъ и ерети- 
комъ, подвергнутъ обыкновенной и чрезвычайной пытке съ целью 
вынудить у  него указанге единомышленниковъ, какъ значится 
въ обвинительномъ приговоре; затемъ, онъ былъ повЬшенъ, атЬло 
его сожжено на площади Моберта 3 августа 1546 года *).

*) Документы по дЪлу Этьенна Долэ были найдены въ уголовныхъ дЪ- 
лахъ парижскаго парламента. Вотъ точный текстъ приговора: „Вышеупо
мянутый судъ присудилъ привезти означеннаго Долэ, содержащаяся въ 
тюрьмЪ, въ сопровождены исполнителя высшаго правосуд1я, въ позорной 
колесницЪ изъ тюрьмы Консьержери въ Парижъ на площадь Моберта, гдЪ 
воздвигнуть, на удобномъ и приличномъ мЬстЪ, висЪлицу, вокругъ кото
рой развести костеръ. ПослЪ повЪшашя тЪло означеннаго Долэ бросить въ 
огонь и сжечь вмЪстЬ съ его книгами, а прахъ его развЪять по вЪтру; при 
этомъ объявляется всЪмъ и каждому, что имЪше его будетъ отобрано въ 
пользу короля; передъ исполнешемъ же казни надъ сказаннымъ Долэ, под
вергнуть его обыкновенной и чрезвычайной пыткЪ съ цЪлыо вынудить у 
него указаше единомышленниковъ. Къ сему присовокупляется,что въ слу
чай, если сказанный Долэ учинитъ какое-либо замЪшательство или станетъ 
богохульствовать,—то у яшвого будетъ вырванъ и сожженъ языкъ“.

Подписано: Л и зэ  де М онтмирель.

Долэ всегда отличался замЬчательною твердостью. Одинъ изъ его со- 
временниковъ по поводу этого написалъ слЪдуюнцй латинсюй стихъ:

ПоМ сцпзцие с1о1еЦ поп с1о1еЬ 1рзе По1еГ, т. е.
„Всяшй жалЪетъ о Долэ, одинъ Долэ не жадЪетъ о себЪ“.

М ученики плукп.



Этьеннъ Долэ умеръ съ твердостью, 37 лйтъ отъ роду, оста- 
вивъ послй себ>я въ крайней бйдности любимую имъ жену и ре
бенка.

Гутенбергъ страдалъ всю жизнь, Этьеннъ Долэ былъ казненъ, 
но свйтъ, разлитый книгопечаташемъ, поборолъ тЬмъ не менйе бо
ровшуюся съ нимъ тьму...



ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Н а у ч н ы й  м е т о д  ъ.

Милосердый Боже! Если кто-либо 
и можетъ походить на то зловред
ное существо, которое намъ непре
станно изображаютъразрушающимъ 
Д’Ёла Твои,—-такъ это гонитель.

Вольтеръ.

аука не всегда занимала должное место въ области знания; 
авторитетомъ ея долго препебрёгали, ея выводы оспаривали, 

> ея принциповъ не признавали; въ течете многихъ вЪковъ усп'Ьхи 
ея были медленны и трудны, потому что умъ человеческий не 

всегда владЪлъ \ искусствомъ наблюдать природу и изучать ее при 
помощи опыта. \ До эпохи «Возрождения» наука была подчинена 
педантическому авторитету схоластики и, порываясь къ жизни, 
изнемогла подъ тяжестью гонений. Коперникъ, отрешаясь отъ 
ходячихъ мнений и проповедуя, вопреки учению римской церкви и 
Зрителей его времени, что земля вращается вокругъ солнца, Гали
лей, открывая передъ челов’Ьчествомъ поразительное зрелище 
истиннаго движения свкгилъ,— подготовили важный переворотъ въ 
истории философии. ТогДа впервые было замечено, что человекъ 
сбивается съ пути, если ожидаетъ найти истину у другихъ людей, 
которымъ, какъ и ему, она тёпсь же мало извЬстна, вм'Ьсто того, чтобы 
искать истину въ природЪд открывающей ее терпеливому изслГ- 
дователю. Галилей, направляющий зрительную трубу на небо, — 
вотъ важное событие въ истории прогресса. Это— ученый, отказы
вающийся разбирать тарабарщину устаргЬвшихъ учителей: это— 
новая философия, начинающая, новую эру— наблюдений;— это — 
умъ, самъ себя освобождающий отъ путъ.

Въ течение всгЬхъ среднихъ вфковъ порабощенная наука подчи
няется схоластике, этой узкой философии, которая почитаетъ 
истиниымъ только то, что признано католической церковью и пре



подано учителями, подчиненными ея догыатамъ. Въ настоящее 
время наука совершенно свободно провозглашаетъ свои истины: 
новаторъ легко ниспровергаетъ здаше признанной теорш, если 
является вооруженный фактомъ, несовм’Ъстимымъ съ этой теор!ей. 
Но не всегда такъ было; истор1я мучениковъ астрономш предста
вила уже намъ примерь этого.

Бэконъ и Декартъ— суть основатели научнаго метода, творцы 
здравой логики, которая учитъ насъ, по выраженш великаго 
французскаго философа, «такъ направлять свой разумъ, чтобы 
искать истину въ знанш». Декартъ провозгласилъ независимость 
суждешя, объявивъ, что «не сл'Ьдуетъ ничего признавать за 
истину, чт5 не можетъ быть ясно и точно познаваемо, какъ 
истина».

На эту мысль, кажущуюся намъ теперь такой простой, раньше 
смотрели какъ на что-то чудовищное. Ссылаться на доводы чувства 
и разума, вопреки учешю Аристотеля, или правиламъ, препо- 
даваемымъ римской церковью, было преступленёемъ; такимъ об
разомъ, заблуждеше и предразсудки переходили изъ покол’Ьшя въ 
поколете.

Когда астрономъ осмелился сказать: «я виделъ пятна на солнце 
такъ, какъ видишь чернильныя пятна на бумаге» 1), ему отвечали: 
«этого не можетъ быть; наши учители учатъ насъ, что солнце не
тленно, пятна же были бы признаками тленности».

Великое философское движете эпохи «Возрождешя» имело въ 
X III в'ЬкЬ предтечу, столь же замечательнаго по своему гешю, 
какъ и по своимъ несчастёямъ. Мы говоримъ о РожерЬ Бэконе. 
Знаменитый англёйскш монахъ, въ самомъ деле, былъ первый 
философъ, лротестовавппй противъ заблул;дешй схоластики. «Я бы 
вел4лъ сжечь, говорилъ онъ, все книги Аристотеля, еслибы оне 
мне принадлежали, потому что, изучая ихъ, теряешь время; оне 
служатъ только къ умножешю заблужденш и распространешю 
невежества». Выражаясь такимъ образомъ, Бэконъ говорилъ не 
объ Аристотеле древности, но о томъ, чтб можетъ быть названо 
Аристотели змомъ среднихъ вековъ.

Рожеръ Бэконъ, родившейся въ Ильчестре, въ графстве Сом- 
мерсетъ, въ 1214 г., первоначально обучался въ Оксфордскомъ 
университете, откуда вскоре прибыль въ Парижски! университета,

’) Выраженёе, употребленное Галилеемъ.



который пользовался тогда большой славой. Получивъ степень 
доктора богослов1я, онъ вступилъ въ орденъ Фрапцисканцевъ въ 
то время, какъ Людовикъ Святой боролся съ своими западными 
вассалами. Неизвестны въ точности обстоятельства его лсизни въ 
эту эпоху; известно только, что проявившаяся наклонность его къ 
естественнымъ наукамъ и къизученйо природы стоила ему многихъ 
мучешй со стороны его фанатическихъ собратш. Рожеръ Бэконъ 
принялся сначала за изучете латинскаго, греческаго, еврейскаго 
и арабскаго языковъ, чтобы иметь возможность читать древнихъ въ 
оригинале. И зучете языковъ не мешало ему заниматься матема
тикой, астрономгей, физикой, хтп ей  и вести заняпя всеми этими 
науками одновременно. Онъ полагался прежде всего на свидетель
ство опыта и распространялъ свое 
здравое учете между многочис
ленными молодыми людьми, помо
гавшими ему въего изследова- 
шяхъ Его деятельность и умъ не 
замедлили сделать его известнымъ; 
въ Париже Рожера Бэкона знали 
подъ именемъ удивительнаго 
доктора — прозваше, которое онъ 
заслужилъ многочисленностью и 
важностью своихъ открыты по 
всемъ отраслямъ наукъ. Бэконъ 
первый заметилъ неточность Юл1- 
анскаго календаря по отношение 
къ солнечному году; онъ предложилъ папе Клименту IV исправить 
его. Эта работа была исполнена только спустя три века после его 
смерти. Онъ первый изучилъ свойства вогнутыхъ и выпуклыхъ 
стеколъ, сдЪлалъ первыя очки для дальнозоркихъ, первый далъ 
теорно телескопа. Если этотъ великш тружепикъ и не открылъ, 
какъ это ошибочно утверждали, пороха, очень ясно описаннаго 
50 летъ назадъ Маркомъ Грекомъ, темъ не менее, онъ содей- 
ствовалъ усовершенствованно производства этого вещества, ука- 
завъ способъ очищать селитру, которая, какъ известно, есть одна 
изъ главныхъ составпыхъ частей пороха.

Но Бэконъ жилъ въ эпоху нетерпимости и фанатизма, а потому 
эти важныя работы послужили поводомъ къ обвинение его въмагш. 
Народное воображеше сделало его героемъ самымъ сверхъесте-

Рожеръ Бэконъ.



ственныхъ явлешй; его считали колдуномъ и разсказывали, будто 
онъ сдЬлалъ изъ стали голову, которая могла говорить и пред
сказывать будущее. Объ этомъ мы не находимъ ничего въ его 
сочинешяхъ, но зато нзъ нихъ можно подробно видеть, какъ много 
страдашй доставили ему зависть и фанатнзмъ его собратьевъ- 
монаховъ. Начальппки его ордена воспретили ему, подо страхомъ 
быть посаженнымъ на хлгьбъ и  воду, давать кому бы то ни было 
свои сочинешя. Но Рожеръ Бэконъ нашелъ поддержку въ пап!; 
Климент!; IV, который чрезвычайно интересовался чзщесными из
обретеньями знаменитаго кордельерскаго монаха. Бэконъ нереслалъ 
пап’Ь черезъ одного изъ преданнЬйшихъ учениковъ своихъ, Жана 
Парижскаго, рукопись своего сочинешя «Ораз тпуиз», а потомъ 
и свое послате «0 тайныхъ творетяхъ искусства и  п р и 
роды».

Книги эти содержать въ себе неисчерпаемыя научныя богат
ства и выставляютъ Рожера Бэкона однимъ изъ величайшихъ 
умовъ человечества. «Орт т щ из» трактуетъ почти о всЬхъ 
наукахъ, даже о лингвистик!;. Въ этомъ труд!; изложены основанья 
оптики, теорья зажигательныхъ стеколъ, самыя точныя замечанья 
о явленьяхъ отраженья света, объясненье радуги, указанье на пред- 
варенье равноденствш. Въ немъ попадаются положительпыя откро
венья, доказываюьцья присутствье въ авторе такой необыкновенной 
проницательности, что онъ кажется иногда одареннымъ способ
ностью предчувствовать будущее. Такъ, объяснивъ приготовленье 
пороха, Рожеръ Бэконъ говорить: «Достаточно воспламенить не
большое количество его, чтобы получить яркую вспышку, сопро
вождающуюся ужаснымъ трескомъ: посредствомъ его можно уничто
жить целую армью и даже целый городъ». Когда Рожеръ Бэконъ 
говорить о физике и механикЬ, то кажется, что онъ описываетъ 
паровыя машины, желЬзныя дороги и указываетъ на возможность 
воздухоплавашя: «Можно сделать машины, говорить авторъ, кото
рыя будутъ двигать самый большой корабль быстрее, чЬмъ целый 
нолкъ гребцовъ, и нужепъ будетъ только одинъ лоцманъ, чтобы 
править имъ. Можно также заставить двигаться экипажи съ не
вероятной быстротой, безъ учаспя какого-либо животнаго. Н а
конецъ, есть возможность сделать и так!я машипы, которыя, 
посредствомъ крылатаго прибора, дадутъ возможность летать по 
воздуху на подобье птицъ».

Кроме того, <0риз та^из» отличается еще и другими до



стоинствами. Въ немъ есть великолепная глава, гд'Ь говорится объ 
искусств!; производить опыты. Опытныя изсл!>довашя разсматри- 
ваются тамъ, какъ одно изъ главнМшихъ средствъ, которыя умъ 
долженъ употреблять для раскрьтя истины. Только при помощи 
ОПЫТОВЪ физики И ХИМ1И можно добиться сколько-нибудь значи- 
тельныхъ открытш. Правда, авторъ, забравшись въ область фило
софа, теряется среди предразсудковъ своей эпохи: онъ в'Ьритъ въ 
возможность получить изъ небольшого количества драгоц'Ьннаго 
металла огромное количество его, в'Ьритъ въ существоваше средствъ, 
могущихъ продолжить человеческую жизнь, но не сл!;дуетъ за
бывать, что онъ жилъ въ X III стол’Ьтш!

Неисполнеше монастырскаго устава, яростная, завистливая не
нависть монаховъ, порожденная славою Рожера Бэкона, доставили 
ему много страданш. Пока ему покровительствовалъ папа, нападки, 
направленный противъ него, значительно сдерживались; зато, по 
смерти Климента IV они разразились улсе не сдерживаемою 
яростью. Въ 1278 году, когда напапскомъ престоле былъ Николай 
III, кордельерскге монахи донесли ему па своего собрата., обвиняя 
Бэкона въ томъ, что онъ продалъ дьяволу душу и сделался магомъ 
и астрологомъ. Напрасно Рожеръ Бэконъ пытался оправдаться. 
На обвинешя въ магхи онъ возражалъ письмомъ: «Л е пиШШв 
тад[ае>. «Вы называете, пишетъ онъ, дЬломъ дьявола мои про- 
изведешя потому только, что они недоступны вашему уму. Только 
по этой причин!; невежественные теологи и духовные ученые 
гнушаются ими, какъ порождешями магш, и считаютъ изучеше 
ихъ д'Ьломъ недостойнымъ христ1анина>.

Но вс!; усшпя остались безплодными. Ослепленные фанатики 
осудили сочинешя Бэкона, какъ содержавппя въ себе «опасныя и 
подозрительный учешя», и авторъ долженъ былъ поплатиться за 
свою гешальность, просидЬвъ вътюрьмЬ болЬе 15 лЬтъ. Ему возвра
тили свободу только тогда, когда увидели, что онъ окончательно 
истощенъ горемъ, долгою неволею и болезнями. Несчастный ста- 
рикъ съ трудомъ дотащился до родной земли. Нужно согласиться, 
говорить одинъ изъ его бшграфовъ, что онъ былъ слишкомъ несча- 
стенъ, если на смертномъ одре не могъ удержать горькой жалобы: 
<Я жал’Ью, что доставилъ себе столько страданш ради интересовъ 
науки ».

Рожеръ Бэконъ значительно опередилъ свой в'Ькъ. Если сочи- 
ненгя его и получили огласку при его жизни, то только благодаря



его известности; но истинные последователи явились у Бэкона 
200 летъ спустя после его смерти.

Пока не было изобретено книгопечаташе, возражешя ученыхъ, 
боровшихся противъ порабощешя мысли, не могли найти поддерж
ки. Но когда Гутенбергъ далъ людямъ средство распространять 
свои мысли, истина пршбрела возможность проникать повсюду при 
помощи книгъ, и философы XVI века, имея въ рукахъ такое могу
щественное орзгдте, какъ книгопечаташе, принялись разрабатывать 
почву свободнаго изследовашя, на которой впоследствш должны 
были родиться опытныя науки. Борьба, которую имъ пришлось ве
сти, какъ мы увидимъ впоследствш, была ужасна и окончилась тор- 
жествомъ истины, но торжество это было еще не разъ куплено дра
гоценною кровью новыхъ мучениковъ.

Рамусъ былъ однимъ изъ самыхъ достойныхъ представителей 
этой великой борьбы, павшихъ въ первомъ ряду борцовъ за исти
ну. Его жизнь, труды и характера делаютъ честь не только науке, 
но и всему человечеству. Онъ родился въ эпоху «Возрождешя», 
въ начале XVI века, въ 1515 году, въ Кюте, въ скромной дере
вушке въ графстве Вермандуа. Отецъ его, бедный человекъ, зани - 
мавппйся земледелчемъ, до такой степени нуждался, что едва могъ 
прокормить своего ребенка. Но молодой Пьеръ отличался недю
жинной энерпей; восьми летъ онъ смело покинула отцовсий домъ 
и отправился одинъ пешкомъ въ Парижъ. Нищета скоро выгнала 
его оттуда, но Рамусъ не унывалъ и чрезъ несколько времени 
снова вернулся въ Парижъ, нанявшись слугой къ одному богатому 
ученику Наваррской коллепи. Днемъ онъ прислуживалъ своему 
хозяину, а часть ночи употреблялъ всегда на заняпя.

Скромный Рамусъ досталъ себе серьезныхъ книгъ, какъ, напри- 
меръ, сочинешя Ксенофонта и Платона, и съ жадностью читалъ 
ихъ, а въ часы досуга посещала лекцш философш, читавппяся Жа- 
номъ Геннюэ, епископомъ въ Пуатье. Умъ его особенно легко вос
принимала науки и новыя идеи, получивппя уже въ то время на- 
зваше «Сократизма», которыя учили судить о вещахъ по ихъ су
ществу и доискиваться истины только путемъ разсуждешй. При за- 
няпяхъ своихъ Рамусъ употреблялъ все усшпя, чтобы отрешиться 
отъ предвзятыхъ идей и избегать предразсудковъ своего времени. 
На 21 году онъ такъ блистательно защищала диссертацго па сте
пень «магистра искусства», что профессора не могли удержаться 
отъ аплодисментовъ, хотя тема, имъ выбранная, была очень ще-



котлива, такъ какъ онъ горячо нападалъ на школу Ар; стотеля. На

Петръ Рамуеъ падаетъ подъ ударами убйцъ. 

следующей годъ Рамуеъ началъ читать п}тбличныя лекщи въ Ман-



ской коллегьи, привлекавшья съкаждымъднемъвсе большей больше 
слушателей. На лекцьяхъ своихъ онъ разбиралъ греческихъ и ла- 
тинскихъ авторовъ. Программа его, обнимавшая собою изученье фи- 
лософьи и краснорЬчья, привела его къ открытш логики, — искус
ства правильно разсуждать, отыскивая истину; молодой новаторъ 
хогЬлъ приняться вскоре за разрешенье задачи объ усовершенство- 
ваньи нравственныхъ началъ. Этого было достаточно, чтобы воз
будить къ себе подозр-Ъше.

Когда Рамусъ, желая дополнить свои лекцьи, захогЬлъ распро
странять свое ученье печатно, сочинешя его тотчасъ же были за
прещены парижскимъ теологическимъ факультетомъ, и первыя издан- 
ныя имъ книги ( Ога1есИсае рагШгопез е( АггзМеИсае апгта айьег- 
.!заЫопез) были приговорены къ уничтоженью королевскимъ указомъ
1-го марта 1544 года. Дошли даже до того, что хлопотали о ссыл
ке автора на галеры; но философу удалось избежать каторги, хотя 
чтенье лекцьй ему и было запрещено.

«Надо мной насмеялся весь парижскш университетъ, говорить 
юный профессоръ,— онъ осудилъ меня какъ невежду, какъ безсты- 
жаго и коварнаго возмутителя и клеветника. Этимъ приговоромъ 
мнЬ связали языкъ и руки, и мне было запрещено читать и писать 
что бы то ни было публично или приватно».

Въ царствоваше Генриха II Рамусу довелось увидать лучшье 
дни, но потомъ преслфдовашя возобновились съ новой силой. «Онъ 
могъ найти вн'Ь Францш почетное место; самыя лестныя приглаше- 
шя присылались ему изъ Италш и Германьи, но онъ предпочелъ 
страдать въ родной стране и за родную страну».

Въ 1551 году Рамусъ былъ назначенъ профессоромъ въ коро
левской коллегш, загЪмъ лишенъ своей каоедры, снова назначенъ 
и снова лишенъ. Его принудили выЕхать изъ Парижа, но черезъ 
нисколько времени онъ опять вернулся туда. Къ несчастью Рамусъ 
находился въ Париж!; въ знаменитуьо Варооломеевскую ночь. По
пятно, его заподозрили въ принадлежности къ протестантизму; 
одинъ изъ его враговъ, Шарпантье, ярый католикъ, роялистъ и 
инквизиторъ, началъ его преследовать какъ гугенота. «Шарпантье, 
говорить историкъ де-Ту, возстановилъ противъ него общественное 
мненье и подослалъ наемныхъ убшцъ, которые вытащили его изъ 
места, где онъ спрятался, отобрали у него деньги и, пронзивъ шпа
гами, выбросили изъ окна на улицу; тамъ разъяренные ученики, 
возбуждаемые примеромъ своихъ учителей, одушевленныхъ такимъ



же ГгЬшенствомъ, вырвали у него все внутренности, волочили по 
земле трупъ, наносили всевозможный оскорблешя и наконецъ рас
терзали его въ куски >.

Гакимъ образомъ погибъ этотъ великш человЬкъ эпохи < Воз
рожденья», смелый новаторъ, одинъ изъ первыхъ бордовъ на по
прище эмансипацш знанья, совершивши! въ науке переворотъ, не- 
менышй сделаннаго Лютеромъ и Кальвиномъ въ религш: онъ пер
вый осмелился свергнуть иго схоластики и провозгласилъ еще рань
ше Декарта разумъ, какъ притерт  истины.

Обладая геньальпымъ умомъ и неутомимымъ трудолюбьемъ, Ра
му съ задался целью преобразовать все человечесшя познашя. Опъ 
долженъ былъ начать съ логики и занялся изучешемъ точныхъ 
наукъ. Его можно считать однимъ изъ первыхъ математиковъ того 
времени. Онъ перевелъ «Начальный основанья Эвклида», написалъ 
ариеметику, геометрйо и алгебру, которыя не выходили изъ упо- 
треблешя въ продолженье целаго вЬка после его смерти. Онъ за
нимался также астрономьей, и Коперникъ считалъ его въ числе за- 
щитниковъ своего ученья.

Его идеи и методы изследовашя много способствовали основа
ние медицины и другихъ наукъ, получившихъ начало въ эту эпо
ху. Вообще Рамуса можно считать однимъ изъ предвестниковъ но- 
ваго направленья.

Джьордано Бруно можетъ быть ноставленъ на ряду съ нимъ, 
какъ одинъ изъ философовъ XVI века, храбро сражавшшся за сво
боду мысли. Обладая болыпимъ запасомъ учености и основатель- 
нымъ знашемъ древнихъ писателей, онъ кроме того обратилъ серьез
ное вниманье на изученье математики и физики, чтб дало ему воз
можность найти путь къ истинной науке; воображенье его было 
живо, страсть и усердие въ занятьяхъ— неутомимы.

Бруно родился близъ Неаполя, въ половине XVI столетья. 
Пробывъ несколько лЬтъ въ Доминиканскомъ ордене, онъ отпра
вился въ Женеву. Сомненья, громко высказываемый ймъ по поводу 
правилъ, преподаваемыхъ теологами, насмешки надъ монахами, ко
торыя онъ иногда позволялъ себе, не дали ему возможности безо
пасно оставаться въ стране, находившейся подъ игомъ священной 
инквизицш. Принявши кальвинизмъ, онъ отправился въ Парижъ, 
где изучилъ философию и сталъ съ жаромъ нападать на школу 
Аристотеля. Онъ изъездилъ всю Англььо и Германш, оставляя 
везде множество сочинений химерическаго содержанья и остроум-



пыхъ, но въ которыхъ тЬмъ не менгЪе проглядывала иногда глубо
кая ученость. Желаше увидгЬть родную землю снова привело его въ 
Италпо. Онъ поселился въ Венещанской республике и прожилъ 
тамъ въ течете 2-хъ л'Ьтъ въ глубокомъ уединенш.

Въ 1598 году венещанцы предали его въ руки инквизицш. По 
распоряжению губернатора, стража арестовала Джюрдапо Бруно, и 
онъ былъ отправленъ въ Римъ. Тамъ, ставши жертвой гнуснаго 
обвинетя, онъ, по приговору инквизицш, былъ посаженъ въ тюрьму 
и оставался въ ней два года, ни за что не соглашаясь отказаться 
отъ своего учешя. Тогда его опять потребовали на судъ инквизи- 
цш и, стоя на кол'Ьняхъ, онъ выслушалъ чтете своего приговора. 
Несчастный философъ, узнавъ что его приговорили къ сожженпо 
живымъ, отнесся къ этому приговору хладнокровно. «Приговоръ, 
произнесенный вами,— сказалъ онъ, обращаясь къ судьямъ,— сму- 
щаетъ васъ въ эту минуту, вероятно, больше, ч’Ьмъ меня». 17 фе
враля 1600 года онъ погибъ на костре.

Джюрдано Бруно написалъ нисколько зам'Ьчательныхъ сочине- 
нш, въ которыхъ разсматривалъ вселенную, какъ нечто безконеч- 
ное и несоизмеримое, и высказывалъ убеждете, что существуетъ 
безчисленное множество м1ровъ. Подобно Рамусу, онъ стоялъ въ 
ряду защитниковъ системы Коперника. Это-то и послужило пово- 
домъ къ обвинешю его въ преступленш. Мысли его выражены 
иногда въ сильныхъ выражешяхъ, поражающихъ своею смелостью 
и величьемъ. По словамъ Виктора Кузена, «Богъ представляетъ 
для него великую сущность, проявляющуюся въ М1ре и человече
стве. Нельзя не признать въ немъ гешальности. Хотя онъ и не 
былъ основателемъ системы, которая держалась продолжительное 
время, т^мъ не менее онъ оставилъ въ исторш философш светлый, 
но въ то же время кровавый сл1>дъ».

Другая жертва релипозной нетерпимости, Ванипи, родился, 
подобно Джюрдано Бруно, близъ Неаполя (въ 1584 году). Онъ 
серьезно и прилежно занимался науками. Изучивши философйо, 
теолопю и медицину, Ванини отправился путешествовать, причемъ 
пос'Ьтилъ Гермашю и Нидерланды, побывалъ въ Женеве, Люне и 
Англш; несчастная путеводная звезда привела его въТулузу, един
ственное место во Францш, подчиненное власти инквизицш. Въ 
изданпыхъ имъ сочинешяхъ часто попадаются непристойности, кла
дущая пятно на его память, но въ нихъ лее онъ высказывалъ свою 
уверенность въ вечности вселенной и проповфдывалъ, что движете



ея не подчиняется разумной вол'Ь, а обусловливается самимъ су- 
ществомъ матерш. За это онъ былъ схваченъ, обвиненъ въ атеизм'Ь 
и 19-го февраля 1619 года приговоренъ къ смерти: ему отр'Ьзали 
языкъ, посл'Ё чего онъ былъ пов'Ьшенъ и сожлеенъ.

Если Ванини не шгЬетъ права на уважеше потомства, а заслу- 
живаетъ сострадаше только вслЬдств1е жестокой казни, которой онъ 
былъ подвергнута, то нельзя сказать того же самаго про уроженца 
Калабрш, знаменитаго Кампанеллу. Кампанелла родился въ 1568 го
ду и 14 л4тъ отъ роду вступилъ въ монашескш орденъ доминикан- 
цевъ. Онъ питалъ страсть къ труду, любовь къ наук!; и обнаружи- 
валъ истинное стремлеше къ добру. Обладая см’Ьлымъ и независи-

Арестоваше Джшрдано Бруно.

мымъ умомъ, Кампанелла решился преобразовать вей отрасли фи
лософия. Въ его трудахъ и сочинешяхт проявляется совершенно 
новое стремлеше познавать истину главнымъ образомъ не чтешемъ 
научныхъ кпигъ, а путемъ наблюдешя природы. Его молено счи
тать вторымъ предвйстникомъ Бэкона и Декарта.

Оома Кампанелла вначалй занялся преподавашемъ философш 
въ Неапол’Ь, но тамъ новизна его учешя обратила на себя внимаше 
и возбудила опасешя, вслгЬдств1е чего онъ принуждепъ былъ спа
саться бйгствомъ отъ грозныхъ обвиненш, возбужденныхъ противъ 
него завистью и клеветою. Въ течете десяти лйтъ онъ разъгЬзжалъ 
по Италш, стараясь всюду подорвать авторитетъ Аристотеля, дй- 
лая безпрестанно горяч1я воззвашя къ разуму и пропагандируя 
опытный методъ, стараясь, по его собственнымъ словамъ, «пре



образовать все науки сообразно законамъ природы и Священнаго 
Писашя». Страсть его не знала препонъ: онъ посетили во Флорен
ции Галилея и написалъ въ защиту его ученья блистательную апо- 
логью, с.м'Ьло защищали систему Коперника, проповЬдывалъ всюду 
ненависть къ тираньи и лелеяли надежду освободить свою родину 
отъ ига Испанш. Обвиненный въ составлении заговора, онъ навлекъ 
на себя такую бездну страданий, что перо историка не въ силахъ 
описать ихъ. Къ обвинению въ политическомъ преступлении приме
шались еще обвиненья религьознаго и философскаго характера, и 
Кампанелла целыхъ 27 летъ пробыли въ заточении, где ему при
шлось перенести самыя ужасныя мученья.

Они вытерпели такую ужасную, продолжавшуюся 35 часовъ 
сряду пытку, что «все его седалищныя вены и артерии были по
рваны, и кровь изъ ранъ текла съ такой неудержимой силой, что ее 
невозможно было остановить; но онъвынесъвсе это съ замечатель
ной твердостью, не произнося ни одного слова, которое было бы 
недостойно философа».

Кампанелла следующими образомъ перечисляетъ свои страда
нья: «пятьдесятъ разъ я былъ заключенъ въ тюрьму и семь разъ 
подвергался самой жестокой пытке. Последняя пытка длилась 
40 часовъ. Меня крепко связали веревками, впившимися до костей 
въ мое тбло, и съ завязанными назадъ руками подвесили на заострен
ный колъ, который изорвали мне тело и выпустили изъ меня 10 фун- 
товъ крови. После шестимесячной болезни я какимъ-то чудомъ 
выздоровели и былъ снова посаженъ въ яму. Пятнадцать разъ меня 
призывали въ судъ и судили. Когда меня въ первый разъ спросили: 
«какъ вы можете знать то, чему васъ никогда не учили? Ужине по 
дьявольскому ли это навожденью?» Я отвечали: «чтобы обладать 
моими познаниями, мне пришлось сжечь въ теченье безсонныхъ но
чей больше масла, ч4мъ вы за всю вашу жизнь выпили вина». Въ 
другой разъ меня обвинили въ томъ, что будто бы я написалъ книгу 
«о 3-хъ лжеучителяхъ», между теми, какъ она была напечатана за 
30 летъ до моего рожденья. Мне приписывали мненья Демокрита, 
между темъ какъ я былъ его противникомъ. Меня обвиняли въ томъ. 
что я питаьо враждебныя чувства къ церкви, тогда какъ я написалъ 
сочинение «о христианской монархии >, где доказывали, что ни одинъ 
философъ не моги измыслить республики, подобной той, которая 
была учрельдена въ Риме во времена апостоловъ. Меня называли 
еретикомъ, тогда какъ я публично возставалъ противъ еретиковъ



моего времени. Меня обвинили, наконецъ, въ мятеже и ереси за 
предположеше возможности существованья пятенъ на солнцё, луне 
и зв'Ьздахъ, тогда какъ Аристотель считали м1ръ в'Ъчнымъ и нетлен
ны мъ.— И за все это я былъ брошенъ, подобно 1еремш, въ пре
исподнюю, лишенную воздуха и света».

Такое продолжительное и тяжкое заключенье Кампанеллы воз
будило во всехъ ужасъ. Даже папа Павелъ V былъ пораженъ же
стокими обрагцешемъ и лично ходатайствовали предъ испанскими 
королемъ о помилования, но Филиппъ III  оставался непреклон
ными ‘), и только со смертью этого государя настали паконецъчасъ 
освобожденья Кампанеллы.

По выходе своемъ изъ тюрьмы, онъ встретили дружеский прьемъ 
и покровительство у Урбана УШ , наследовавшаго папскш престолъ 
после Павла У.

Несмотря на перенесенныя ими мученья, философъ не упали 
духомъ и принялся съ новой горячностью бороться въ защиту сво
его ученья и опровергъ своихъ противниковъ. Но чемъ съ ббль- 
шимъ упорствомъ онъ отстаивали свои убежденья, теми яростнее 
нападали на него враги; они дошли далее до подстрекательства 
противъ него фанатической черни. Чтобы избеяеать угрозъ неисто
вой толпы, Кампанелла долженъ былъ, переодетый, спастись бег- 
ствомъ.

Графи де-Ноайль, посланники Людовика ХШ  при Римскомъ 
дворе, помогъ ему уехать во Францш. Кампанелла прьехалъ въ 
Парижъ и былъ благосклонно принять великимъ кардиналомъ и 
министромъ Ришелье. Онъ представили Кампанеллу королю, кото
рый старался утешить его въ несчастьяхъ и назначили ему пенено 
въ 3 ,000  ливровъ. Сочиненья его были одобрены Сорбонной. Съ 
этого времени философъ вели спокойную жизнь, но мы видели —  
ценою какихъ мучешй было ймъ куплено это спокойствье. Впослед- 
ствьи ему удалось встретиться въ Голландьи съ Декартонъ, и нако-

') Инквызицья продолжала тогда совершать свои звЪрства въ Испанш. 
Еще за столЬте до Кампанеллы, въ 1492 году, власти ея, съ Торквемадой 
во главЪ, изгнали съ полуострова, подъ страхомъ смертной казни, болЪе 
200,000 евреевъ. Въ теченье времени съ 1480 до 1498 года этотъ велишй 
инквизиторъ предалъ сожжешю 8,800 человЪкъ, 6,000 человЪкъ умершихъ или 
спасшихся бЪгствомъ были приговорены къ сожженш заочно, т. е. были сож
жены ихъ изображенья; 90,000 человЪкъ были приговорены къ пожизненному 
заключенью въ тюрьм'Ь, ьсъ конфискацш имуществъ или исключенью изъ 
службы! (ЬлогепЬе: <Ш вМ ге- с1е Г[псри'зШоп (V Еврадпе*. 4 х‘о1. ш 8°, Рапз, 
1817).



нецъ 71 года отъ роду онъ умеръ въ Париже и былъ погребенъ въ 
доминиканскомъ монастыре, въ улице Сентъ-Оноре.

Сочинешя Кампанеллы весьма важны; умъ его проникалъ въ 
глубь вс'1;хъ челов'Ьческихъ знангй; онъ издалъ классификацш на
укъ и выработалъ способы для ихъ изучешя. Недостатки, кото
рыми онъ обладалъ, присущи его в$ку и встречаются точно также 
у Рамуса и Джюрдано Бруно, одного изъ величайшихъ гешевъ 
эпохи «Возрождешя», боровшихся за свободу челов'Ьческаго раз
ума противъ схоластики и рутины. Черезъ три года после смер
ти Кампанеллы появилось сочинеше Декарта «Ш зсшгз с1е 1а 
МвОъоЛе ».

Въ то время, какъ эти философы такъ доблестно сражались за 
свои идеи, явился замечательный мыслитель, нашедшш новый спо- 
собъ опытнаго изследовашя и плодами трудовъ своихъ явно обна
руживши неисчерпаемое богатство этого новаго нознашя. Это 
былъ Бернаръ Палисси, достославный предшественникъ Франциска 
Бэкона.

Палисси родился въ начале XVI столепя, въ скромной дере
вушке близъ маленькаго городка Бирона, между Ло и Дордонью. 
Къ сожаленш, не существуетъ подробнаго описашя его детства. 
Известно только, что въ ранней молодости онъ предпринялъ путе- 
шеств1е по Пиренеямъ, Фландрш, Нидерландамъ, Арденнамъ и 
берегамъ Рейна... «Въ качестве простого работника,— говорить 
онъ самъ,— переходилъ я съ места на место, занимаясь одновре
менно ремесломъ стекольщика, горшечника и землемера», а глав- 
нымъ образомъ. присматриваясь къ достопримечательностямъ при
роды, проходя черезъ горы и леса и посещая каменоломни, 
рудники и пещеры.

Возвратясь на родину, Палисси поселился въ Сенте и женился 
тамъ. Черезъ несколько летъ, обремененный семействомъ, подъ тяже- 
ламъ гнетомъ нищеты, онъ принялся съ изумительною настойчи
востью изучать глиняное производство, а также приготовлеше фа
янса и эмали, обезсмертившее впоследствш его имя.

Бернаръ Палисси разсказываегь, что, увидя однажды красивую 
фаянсовую чашку, покрытую эмалью, онъ решился открыть 
секретъ этого производства, неизвестный до техъ поръ во Францш. 
Онъ обладалъ изящнымъ вкусомъ и чутьемъ художника, и смело 
принялся за работу. Несмотря на свое положительное незнаше 
состава глинистой земли, онъ все-таки старался «найти способъ



образования эмали ощупью, какъ челов'Ькъ, блуждающш въ потем- 
кахъ», Описашю своихъ трудовъ по глиняному производству 
Палисси придалъ характеръ эпической поэмы, достойной пера 
Монтэня. Сочинения, написапныя иыъ на эту тему, живо изобра- 
жаютъ труды и попытки изобр'Ьтателя, изучающаго совершенно 
незнакомый ему предметъ. Подобное произведете представляетъ 
собою прекраспМшш изъ известныхъ намъ прим’Ьровъ, ноказываю- 
щш, сколько средствъ можетъ находить гешй при опытахъ, произ- 
водимыхъ трудами собственныхъ рукъ.

Первые опыты, произведенные Палисси надъ различными 
веществами, были без}гспЬшны. «Несмотря на постоянный издержки 
и значительную потерю труда,— говорить онъ, — я гЬмъ не менее 
ежедневно занимался толчетемъ и растирашемъ новыхъ веществъ 
и строилъ новыя печи, безпрестанно расходуя много денегъ и 
убивая матер1алъ и время». Желая придерживаться правильной и 
последовательной системы при изученш, Палисси решился сначала 
упражняться въ полученш только белой эмали, оставляя на 
будущее время изследоватя относительно состава для окраши- 
вашя ея.

Более двухъ летъ сряду опъ посвятилъ исключительно посеще
ние ближайшихъ стеклянныхъ заводовъ, но потомъ, во избежите 
потери времени, которое неизбежно приходилось тратить на по
стоянные переезды съ места на место, онъ решился устроить у 
себя печь на подоб1е тЬхъ, катая ему приходилось встречать у 
стекольпыхъ фабрпкантовъ. Неутомимый труженикъ добился этого 
съ помощью необычайнаго труда; не имея средствъ держать хотя 
бы одного работника, онъ былъ принужденъ самъ таскать и класть 
кирпичъ, обжигать известь и носить изъ колодца воду. Наконецъ 
печь была готова; оставалось только приготовить эмаль и сплавить 
ее. Палисси простоялъ однажды 6 дней и б ночей передъ огнемъ 
не переставая подкладывать дрова. Когда все уже было почти 
готово и онъ ожидалъ успЬшнаго исхода, онъ увиделъ вдругъ, что 
не хватило дровъ. Несчастный изследователь, истребивши все 
подпорки деревьевъ изъ своего сада, дошелъ до того, что сталъ 
подкладывать въ печь столы и доски изъ пола. Вместо помощи все 
стали насмехаться надъ нимъ и распространять повсюду слухи, что 
онъ жегъ свой домъ и положительно сошелъ съ ума. Благодаря 
этимъ слухамъ, онъ потерялъ всякй кредитъ. Находились даже 
люди, поговаривавппе, что горшечнпкъ занимался делашемъ фаль- 
шивыхъ денегъ. Бедный изобрЬтатель разорился и очутился на

о
М ученики науки.



улице съ двумя грудными детьми, безъ средствъ, по уши въ 
долгахъ... «Но надежда не покидала меня,— прибавляетъ энергич
ный труженикъ,— и я принялся снова мужественно работать, 
усиливаясь сохранить передъ посещавшими меня людьми веселый 
видъ, хотя душевное настроеше мое было далеко не веселое»*

Опыты Палисси вскоре увенчались успехомъ, но изъ ниже- 
приведеннаго отрывка, заимствованиаго изъ его сочинешя о 
<Глиняномъ производства», мы видимъ, ценою какихъ страда
ний купленъ этотъ успехъ.

«Меня постигло новое несчасйе: подъ вл1яшемъ жара, холода, 
ветра и дождей испортилась большая часть моей работы, прежде 
нежели она была готова, и мне пришлось раздобыть досокъ. 
планокъ, черепицы и гвоздей, и заняться исправлетемъ ея. Я 
разломалъ мою печь и сделалъ ее немного лучше прелсняго, что 
дало поводъ многимъ, напр., чулочникамъ, башмачникамъ, сержан- 
тамъ, нотар1усамъ и вообще разному сброду, говорить про меня, 
что я только тЫъ и занимаюсь, что строю да разрушаю. Они не 
понимали того, что искусствомъ моимъ нельзя заниматься въ ма- 
ленькомъ помещенш, и смеялись надъ темъ, что должно было 
возбудить ихъ учасПе и сожалеше, и порицали меня, когда я, 
ради пршбретешя необходимыхъ для моего искусства удобствъ, 
долженъ былъ употреблять вещи, необходимый въ домашнемъ оби
ходе... Въ течете несколькихъ летъ, не имея средствъ сделать 
навесы надъ моими печами, я проводилъ надъ ними ночи подъ дождемъ 
и ветромъ... никто не пришелъ ко мне на помощь, никто не оказалъ 
мне поддержки, ни отъ кого не услышалъ я слова утЬшешя, и 
только мяуканье кошекъ, да вой собакъ услаждали мой слухъ по 
ночамъ; иногда порывы ветра и бури были до того сильны, что я 
бросалъ все, не смотря па потерю труда; иногда случалось, что, 
промокнувъ подъ дождемъ до костей, я возвращался поздно ночью 
или на разсвете домой, шатаясь какъ пьяный изъ стороны въ сто
рону, испачканный какъ человекъ, котораго вываляли во всехъ 
лужахъ города».

Пройдя рядъ такихъ испытанш, Палисси медленно прибли
жался къ цели. Наконецъ насталъ день, когда его великолепная 
посуда и красивыя статуэтки были оценены по достоинству и 
раскупались нарасхватъ. Горшечникъ заручился покровительствомъ 
коннетабля Монморанси и получилъ отъ него значительные заказы. 
Потомъ Екатерина Медичи вызвала его въ Парижъ. Бернаръ Па-



лисси поселился въ Тюльери и занялся отделкой королевскихъ 
дворцовъ.

Въ то время французская школа, покровительствуемая Франци
ско мъ 1-мъ, достигла апогея своего велич1я: Жанъ Гужонъ, Пьеръ 
Леско. Жерменъ Пилонъ и Дюсерсо соперничали въ искусстве съ 
Леонардо-да-Винчи, Приматиччю, Андреа-дель-Сарто и Бенвенуто 
Челлини. Попавъ изъ деревни прямо въ среду лучшихъ мастеровъ 
этой школы, Бернаръ Палисси, подобно ймъ, сделался поклонни- 
комъ итальянскаго искусства. Онъ приготовилъ множество эмальи- 
рованныхъ вазъ для украшешя садовъ, фонтановъ и роскошныхъ 
домовъ; затЬмъ великш артистъ занялся отделкой Тюльершскаго 
дворца, только-что построеннаго Екатериной Медичи.

Помимо этого, онъ занимался и другими работами, давшими 
ему право считаться первымъ профессоромъ естественныхъ наукъ 
и однимъ изъ основателей современной геологш. Во время своихъ 
многочисленныхъ путешествш, онъ обращалъ особенное внимаше 
на строеше скалъ и собиралъ ископаемыя раковины, на которыя 
смотрели въ то время, какъ на вещи, неим'Ьюпця никакого значе- 
шя, какъ на странные отпечатки, обязанные своимъ происхожде- 
шемъ случаю или и г р е  природы.

Простой горшечникъ, не знающгй ни греческаго, ин латинскаго 
языка, созвалъ къ свой философовъ и ученыхъ, и осмелился въ Па
риже, предъ лицомъ вс'Ьхъ докторовъ наукъ, утверждать, что иско
паемыя раковины суть настояпця раковины, осажденныя некогда 
моремъ на гЬхъ мЬстахъ, где онй тогда паходились, и что отпе
чатки, получивпйеся на нихъ, произошли отъ соприкосновешя съ 
ними животныхъ и, главнымъ образомъ, рыбъ.

Палисси собралъ предметы, необходимые для своихъ демонстра- 
цШ, расположилъ въ изв4стномъ порядк'Ь кристаллы и ископаемыя 
раковипы, найденныя ймъ во время путешествш, и основалъ такимъ 
образомъ, въ 1 575 году, первый кабинетъ естественныхъ наукъ. 
Въ немъ онъ началъ читать свои публичныя лекцш (бесгЬды), ко
торыя съ удовольств1емъ посещались многими, и продолжалъ ихъ 
до 1584 года. Его коллекщя рйдкостей привлекала многочислен
ныхъ посетителей. «Все предметы въ ней были старательно рас
пределены по порядку на полкахъ, съ надписями подъ каждымъ, 
чтобы посетители могли поучаться сами, безъ посторонней помощи».

Имея въ рукахъ весюя доказательства, Палисси чувствовалъ 
себя правымъ и былъ непоколебимъ въ своихъ убеждешяхъ; онъ



готовь былъ сносить язвительныя насмешки критики и слепую 
ярость пев'Ьждъ, и смело отвЬчалъ на все нападешя: «Ступайте и 
приведите мн’Ь теперь латинскихъ философовъ; пусть они предста
вить мне доказательства противнаго».

Для сочиненш своихъ1). Бернаръ Палисси избралъформу раз- 
говоровъ. Онъ выставляетъ въ нихъ двухъ вымышленныхъ лично
стей: одна изъ нихъ. подъ именемъ Теоретика, изображаетъ схо
ластика, нев'Ьжественнаго и упрямаго педагога, часто возбуждаю- 
щаго къ себе жалость глупостью своихъ возражешй; другая—  
П ракт ика, безпрестанно опровергающаго грубыя разсуждешя 
своего собеседника. Какъ горячо, умно и ловко онъ оспариваетъ 
предвзятыя мнешя! Эта неподражаемая книга служить однимъ изъ 
важнМшихъ литературныхъ памятниковъ ХТ1 стол'Ьыя. Кроме 
страстнаго вдохновешя, изящества вкуса и краснореч1Я, авторъ 
отличается здравымъ, логически последовательнымъ изложетемъ и 
основываетъ свои воззрения на наблюдешяхъ природы. Объ этомъ 
можно судить изъ нижеследующаго отрывка разговора, написан- 
наго Палисси, после долгихъ доказательствъ о томъ, что камни не 
растутъ, какъ это предполагали въ его время.

< Теоретикъ. Где же ты нашелъ это, въ какихъ книгахъ, или, 
по крайней мере, скажи мне, въ какой школе ты учился, где ты 
могъ бы слышать объ этомъ?

«П ракт икъ. У  меня не было другихъ книгъ, к р о м е  неба и 
земли, книгъ, известныхъ всемъ и данныхъ людямъ, чтобы они по
знавали и читали ихъ. Поэтому я изучалъ вещества земныя, не 
имея возможности изучать тела небесныя вследств1е того, что я не 
учился астрологш».

Читая « Чудесныя разсуждешя» («П1зсоигз асБшгаЫез»), не
вольно удивляешься новизне и разнообразно наблюденш Палисси

‘) Не безынтересно привести подлинное заглав)е сочиненШ Палисси во 
всей ихъ наивной прелести:
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О Б * ОГН* II ЭМАЛЯХ*

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

в е с ь м а  п о л е з н а г о  и  н е о б х о д и м а г о  д л я  л ю д е й ,  з а н и м а ю щ и х с я  ЗЕМ ДЕД*Л1ЕМ Ъ, 
в с е  п р е д с т а в л е н н о е  в *  в и д ®  р а з г о в о р о в * ,  к о т о р ы е  в е д у т с я  

Т е о р е т и к о м *  и  П р а к т и к о м * .
С о ч ИНЕНГЕ Г. БЕРНАРДА ПАЛИССИ, ПЗОБГБТАТЕЛЯ СЕЛЬСКНХЪ ГЛИН ЯН Ы Х * ПРОИЗВЕДЕН1Н  

КОРОЛЯ И КОРОЛЕВЫ-МАТЕРН.



относительно строешя горъ и состава различных1̂  почвъ, происхо-

— <Ни король, ни народъ не могутъ восторжествовать надо мной:—я 
сум'Ью умереть!»

ждешя ыинеральныхъ веществъ, объ образовании и приросте кам



ней, разсматриваемыхъ имъ съ различныхъ сторонъ, относительно 
формы, цвета, сцЪплешя частицъ, в'Ьса и плотности. Естественные 
кристаллы, сталактиты, окаменелый деревья, ископаемыя, рухлякъ, 
раковистый известнякъ — ничто не ускользаетъ отъ его изысками. 
Верный обычному своему методу изследованья, онъ паходитъ связь 
меледу собранными имъ фактами и разсматриваетъ ихъ съ какой- 
нибудь общей точки зренья, выбирая ее такъ удачно, что почти 
всегда достигаетъ самыхъ плодотворныхъ результатовъ.

Произведенье это изобилуетъ широкими и смелыми взглядами 
на важн'Ъйипе научные вопросы. Въ немъ встречаются гешальныя 
мысли, иногда даже предсказанья, которыя наука впоследствш под
твердила почти вс4.

Въ своихъ <■ Разсуждетяхъ о природгъ водъ и источииковь » 
Палисси указываетъ средство проводить воду изъ одного места въ 
другое при помощи насосовъ, трубъ и водопроводовъ; онъизучаетъ 
минеральный воды и приписываетъ ихъ высокую температуру вечно 
пылающему подземному огню, указываетъ на важное значенье не
известной еще льодямъ силы водяного пара, могущество котораго 
онъ узналъ не изъ с книги философовъ». а изъ нагляднаго опыта, 
кипятя воду въ котелке. По его взгляду, ключевая вода происхо
дить отъ впитыванья въ землю дождей, и онъ даетъ полную теорью 
образовашя источниковъ. Онъ утверждаетъ, что воды (источниковъ) 
находяпцяся въ земле, «питаются сосками Океана>, указываетъ, 
какимъ образомъ можно сделать искусственные источники, подражая 
природе, «по образцу этого несравненнаго творца источниковъ... и 
темъ бол Ье,что невозможно подражать въ чемъ бы то ни было природе, 
не разсмотревши предварительно ея творешй и не взявши ее за 
наставника ».

Въ пижеприведенномъ отрывке изъ его «ТгаИё бе 1а Магые» Па 
лисси является истиннымъ изобретателемъ артезьанскихъ колодцевъ.

«Мне кажется, говорить онъ, что буравъ легко долженъ про
никать сквозь некоторые мягкье камни, и что такимъ образомъ не 
трудно найти рыхлую землю и далее воду, которая могла бы иногда 
подниматься выше того места, где ее встретить буравъ. и служить 
для колодцевъ. Это можетъ произойти въ томъ случае, если вода 
течетъ съ места более высокаго, чемъ то, где пробуравливается 
отверстье».

Будучи физикомъ, хнмикомъ и агрономомъ въ одно и то лее 
время, Палисси разсматриваетъ все велиюя научныя задачи своего



времени, разъясняетъ ихъ путемъ разсужденш и передаетъ свои 
мысли самымъ яснымъ и основательнымъ образомъ.

Своими удачными опытами по химш Палисси старается пока
зать нелепость тщетныхъ попытокъ современныхъ ему искателей 
философскаго камня; онъ доказываетъ, что соли далеко не пред- 
ставляютъ, какъ это думали, видоизмтъненгя или превращешя воды, 
и что они вновь кристаллизуются изъ растворовъ. Будучи неумоли- 
мымъ противникомъ алхимиковъ, онъ обнаруживалъ посредствомъ 
изложешя способовъ купеляцш 1) обманъ, который большинство 
изъ нихъ употребляетъ, съ целью заставить думать другихъ, что 
они превращаютъ свинецъ въ золото или серебро. Врачамъ Па
лисси советуетъ заниматься хим1ей и въ особенности изучать пред
меты, встречаюпцеся въ природе. Земледельцамъ онъ даетъ советъ 
унаваживать землю и указываетъ ймъ пользу удобрешя; главнымъ 
образомъ онъ уговариваетъ ихъ не истреблять и беречь леса. «Если 
истребить леса,— говорить онъ,— то придется оставить все ремесла, 
и ремесленники дойдутъ до того, что будутъ принуждены, какъ не
когда Навуходоносоръ, питаться травой». Всемъ онъ преподаетъ 
самые мудрые советы, основанные на здравой и безъискусственной 
философш. Въ великомъ ремесленнике проглядываетъ не только 
ученый, но иногда Палисси проникаетъ до сферъ, въ которыхъ мо- 
жетъ парить умъ только величайшихъ мыслителей, что видно изъ 
его знаменитыхъ изр'Ьченш: «Наука открывается тому, кто ее 
ищетъ!», или «Не следуетъ злоупотреблять Божьими дарами и за 
рывать свой талантъ въ землю, потому что дуракъ, скрывающш 
свою глупость, стоить больше чемъ мудрецъ, скрывающш свои 
познашя».

Ве то время какъ Бернаръ Палисси своими трудами обога- 
щалъ современный ему векъ, Франщя страдала подъ гнетомъ вну- 
треннихъ междоусобш. Къ несчастно для себя, горшечникъ при- 
надлежалъ къ протестантской церкви, и во время свирйпствующихъ 
въ Сентонже религюзныхъ войнъ, его арестовали и таскали изъ 
тюрьмы въ тюрьму, то въ Сентъ, то въ Бордо. Благодаря покрови
тельству Екатерины Медичи, онъ спасся отъ смерти въ Вареоло- 
меевскую ночь, но все-таки релипозная ненависть не пощадила его.

*) Способъ, употребляемый для отдЪлешя благородныхъ металлов!- отъ 
неблагородныхъ при помощи купели  (чашечки), сдЪланной изъ прессован- 
наго порошка живогнаго угля, имЪющаго свойство впитывать въ себя окислы.

Примгьч. переводч.



Когда Лига завладела Парижемъ въ 1588 году, благородный ста- 
рецъ былъ схваченъ и посаженъ въ Бастилш. Матье де Лоне, одинъ 
изъ «Шестнадцати» х), настоятельнотребовалъ, чтобы кальвинистъ 
Бернаръ Палисси былъ приведенъна «публичное зрелищ е», т. е. 
преданъ смерти. Герцогъ де Майенъ, покровительствовавшш ему, 
если и не могъ совсЬмъ освободить его, то всячески старался затя
нуть производимое о немъ сл'Ьдствхе.

Палисси оставался до конца в'Ьренъ своимъ убЬждешямъ. 
Однажды къ нему пришелъ въ Бастилш король Генрихъ III въ со- 
провожденш придворнаго вельможи графа Молевр1е.

— «Мой милый,— обратился король къ Палисси, — вы 45 л’кгъ 
служили моей матери и мнй. Мы позволяли вамъ оставаться въ ва
шей вгЬр'Ь во время войнъ и убшствъ. Теперьж еятакъ прит'Ьсненъ 
Гизами и народомъ, что вынужденъ предать васъ въ руки враговъ; 
если вы не перемените религш, то завтра будете сожжены».

—  «Ваше Величество,— отв'Ьтилъ старикъ, — я готовь отдать 
жизнь мою для прославлешя Бога. Вы говорили неоднократно, что 
сожалеете обо мне, а я самъ считаю васъ достойнымъ сожалешя за 
произнесенныя вами слова: «я вынужденъ!». Слова эти унизительны 
для короля, и ни вы, ни принуждаюпце васъ Гизы и народъ не смо- 
гутъ восторжествовать надо мной; я сумею умереть».

Спустя несколько времени, въ 1589 году, Палисси скончался 
въ одномъ изъ казематовъ Бастилш.

Всю жизнь его можно охарактеризовать девизомъ: «Бедность 
мешаетъ преуспеянию великихъ умовъ». Подобную же мысль вы- 
сказалъ позднее Вешаминъ Франклинъ другими словами: «Бедность 
часто лишаетъ человека средствъ и возможности привести въ испол- 
неше задуманное; какъ трудно пустому мешку стоять прямо* такъ 
трудно и бедному достичь желаемаго».

Мы могли бы перечислить, на ряду съ Палисси, еще много 
знаменитыхъ ученыхъ: Везалш, отецъ анатомш, Амбруазъ Парэ,

’) Во Францш, во время релипозныхъ смутъ, образовалась сначала въ 
Пикардш Лига, имЪвшая главною цЪлью защиту и возстановлеше католи
ческой релипи; во главЪ этой Лиги сталъ, 13-го февраля 1576 года, герцогъ 
Генрихъ Гизъ, причемъ ея сторону принялъ самъ король Генрихъ III. Лига 
эта, изъ которой впослЪдствш возникла Лига, составленная парижскнмъ 
гражданиномъ Рошблономъ и названная по числу кварталовъ города „Лигой  
ш ест надцат и", защищала интересы католнковъ противъ самого двора, под
держивала вмТипательетво Италш и силилась удалить отъ нравлетя Геп- 
риха IV. Примгьч. переводч.



великш хирургъ, Парацельсъ, знаменитый химикъ— все этолично-

Мишель Серве погибаетъ на кострЁ. 

сти, составляющая славу эпохи «Возрождешя». Мы остановимся



здесь только на одномъ изъ современниковъ Палисси, на несча- 
стномъ Мишеле Серве, сделавшемся жертвой преследований.

Онъ родился въ 1509 годувъ Виллануева въ Аррагонш, окон- 
чилъ въ Тулузе курсъ правовёдешя и занялся изучешеыъ релипоз- 
пыхъ вопросовъ, возбужденныхъ только-что возникшей реформа- 
щей. Въ Базеле и Страсбурге свободой своихъ доктринъ Серве 
возбудилъ удивлеше однихъ и негодоваше другихъ. Противники 
называли его «злымъ испанскпмъ разбойникомъ> Его «Дгалоги», 
касавпнеся самыхъ догматовъ религш, вызвали противъ него въ Гер- 
манш такое негодоваше, что онъ вынужденъ былъ некоторое время 
скрываться подъ вымышленнымъ именемъ Мишеля де-Вильневъ 
и потомъ, воспользовавшись первымъ удобнымъ случаемъ, убе
жать во Францш.

Въ Париже онъ получилъ степень доктора медицины, съ успЬ- 
хомъ читалъ лекцш въ Ломбардской коллегш и обратилъ на себя 
всеобщее внимаше своими трудами и неутомимымъ усерд1емъ къ 
науке. Къ несчастью, онъ встретилъ Кальвина и началъ съ нимъ 
открытую борьбу изъ-за релипозныхъ вопросовъ, и посеялъ, та
кимъ образомъ, первый зародышъ вражды, превративпийся впо
следствш въ ярую ненависть. Находясь всегда въ тревожномъ на- 
строенш духа, Серве покинулъ Парижъ и посетилъ Люнъ, Шарлье 
и Авиньонъ, исполняя одновременно обязанности врача и кор
ректора типографш. Занимаясь постоянно своими релипозными 
доктринами, онъ хотелъ убедить Кальвина принять его веровашя, 
для чего издалъ громадноесочинеше «ВозстановлешеХриспапства» 
и суыелъ ужаснейшимъ образомъ разсердить своего неумолимаго 
антагониста. Мишель Серве, какъ и Кальвинъ, былъ протестан- 
томъ, но онъ былъ темъ, что мы называемъ теперь пропгестан- 
томъ либеральнымъ, между темъ какъ Кальвинъ былъ протестан- 
томъ правотрнымъ. Кальвинъ решился погубить Серве. Онъ до- 
несъ на него Инквизицш, вследств1е чего Серве былъ посаженъ 
въ тюрьму въ Лшне. Ему удалось однако убежать. Чтобы про
браться въ Италш , онъ отправился черезъ Женеву, гдЬ попалъ въ 
руки своего мстптельнаго врага. Благодаря настояшямъ Кальвина, 
онъ былъ снова арестованъ, причемъ Кальвинъ самъ велъ этотъ 
несправедливый процессъ, окончивппйся осуждешемъ на смерть его 
соперника.

27-го октября 1553 года Мишель Серве, какъ еретикъ, былъ 
сожженъ жпвымъ, 44  лЬтъ отъ роду. Когда онъ приближался къ



костру, то Фарель, присутствовавший при его смерти, уб'Ьждалъ его 
отказаться отъ своихъ вёрованШ; но философъ остался непоколе- 
бимымъ. Онъ мужественно шелъ на встречу смерти и только тогда, 
когда пламя охватило его, испустилъ раздирающи крикъ.

Черезъ 10 л'Ьтъ после смерти Серве погибъ не менее роковымъ 
образомъ другой знаменитый ученый его времени, Пьеръ Белонъ, 
павши однажды вечеромъ въ Булонскомъ лесу отъ руки неизвЪст- 
наго убьйцы (въ 1564 году). Белонъ считается однимъ изъ ве- 
личайшихъ французскихъ 
естествоиспытателей; по
кровительствуемый знаме- 
нптымъ Манскимъ еписко- 
помъ, онъ рано приступилъ 
къ изучение природы и сде
лался однимъ изъ самыхъ 
горячихъ защитниковъ но- 
выхъ идей. По возвращении 
его изъ путешеств1я по Гер
манш, противъ него нача
лись пресл4довашя. Аре
стованный подъ стенами 
Т1онвилля въ Люксембург- 
скомъ герцогстве, Белонъ 
былъ посаженъ въ тюрьму 
по подозренш въ принад
лежности къ последовате- 
лямъ философскихъ учешй, 
искупленныхъ уже столькими жертвами. Но, благодаря счастливому 
случаю, на этотъ разъ философа спасъ одинъ изъ его привержен- 
цевъ, заплативши за него значительный выкупъ.

По освобождении, Пьеръ Белонъ отправился въ Парижъ и за- 
пялся усовершенствовашемъ своихъ познанш въ естествепныхъ 
наукахъ, подъ покровительствомъ несколышхъ кардиналовъ, друзей 
науки; потомъ онъ предпринялъ большое путешеств1е наВостокъсъ 
целью изучить все целебныя растенья, существованье которыхъ было 
ему известно только изъ книгъ.

Белонъ объехалъ Грецию, Македонию, Малую Азььо, съездилъ 
въ Александрью, побывалъ въ Каире, посГтиль Нижньй Египетъ, 
пробрался въ Палестину и привезъ безчисленное мпожество доку-

Рене Декартъ.



Декартъ родился въ Лагэ въ Турени, въ 1596 году. Онъ пройсходилъ 
изъ аристократическаго рода и воспитывался въ Ла-Флешъ у тезуитовъ.

ментовъ, свидетельствующихъ о важности этой ученой экспедицш. 
Генрихъ II, по возвращенш его, назначилъ ему пенсш въ 200 экю; 
впоследствш знаменитый естествоиспытатель находился въ милости

у Карла IX , и нако
нецъ смерть, какъ мы 
уже упоминали, вне
запно прекратила его 
карьеру.

Труды Декарта 
и Франциска Бэкона 
увенчали здаше на
туральной фияософш, 
такъ мужественно от
стаиваемой въ XVI 
в'Ьк4. Считаемъ дод- 
гомъ перечислитьглав- 
Н Ы Я  СООЫТ1Я изъ ихъ 
жизни.

Первый изъ нихъ, 
французский фило- 
софъ Декартъ 1), про- 
служивъ въ качеств'Ь 
волонтера у Морица 
Саксонскаго и Мори
ца Нассаускаго, пос’Ь- 
тилъ Гермашю, Гол- 
лан дно, жилъ въ Пари
же, въ близкихъ отно-
шешяхъ съ тамошни-

Францискъ Бэконъ.
ми знаменитыми уче

ными, и наконецъ удалился въ Голландно, где проживалъ въ полней- 
шемъ уединенш. Въ своемъ первомъ сочиненш < Разсуждеше о все
ленной» (Ье ТгаИё сЫ топйе) онъ признавалъ, вместе съ Гали- 
леемъ, вращеше земли, но поспЬшилъ благоразумно уничтожить свою 
книгу, узнавъ объ осуждеши, постигшемъ его итальянскаго совре
менника. Сочинешя его: «Разсуждеше о Методе» (Ье Шзсоигз с1е



1а МёПюАь), «Мысли о первичной философш» (Ьез МёсШаНопз 
зил 1а рМ1озорЫе рРетИге), «Основы философш» (Ьез Ргтырез 
с1е 1а ркИозорЫе) наделали громаднаго шуму. Но вмёсте съ поклон
никами у Декарта явились и враги, искавппе случая погубить его, 
обвиняя въ атеизме. По приглашешю шведской королевы Христины, 
Декартъ отправился въ Стокгольмъ въ конце 164 9 года, но непе- 
ренесъ суроваго климата и уыеръ на 54 году своей жизни.

Апглшскш философъ Францискъ Бэконъ (род. въ Лондон!; въ 
1561 г.), сынъ хранителя печати въ царствоваше Елизаветы, Ни
колая Бэкона, былъ сд'Ъланъ членомъ палаты общинъ, но не совсФмъ 
честно относился къ своимъ обязанностямъ, ч!;мъ объясняются слова 
Вольтера; < Онъ такой великЩ челов4къ, что невольно забываешь 
его недостатки». Въ царствование 1акова Его Бэконъ сделался адво- 
катомъ (соллиситоръ) и потомъ последовательно генеральнымъ про- 
куроромъ, хранителемъ печати н государственнымъ канцлеромъ 
(1618). Обвиненный палатой общинъ въ лихоимстве и продаже за 
деньги правъ и привилегщ, онъ былъ присужденъ къ уплате мил
лиона франковъ штрафа, исключешю изъ службы, лишенно всехъ 
правь и заключешю въ Лондонской башне.

Король 1аковъ скоро возвратилъ свободу своему бывшему лю
бимцу, но съ тЬхъ поръ Бэконъ жилъ въ уединенш и не мешался 
ни въ кайя  дела. Пытались было снять съ Франциска Бэкона ле- 
жавппя на немъ обвинешя; но несомненно, что нравственная сто
рона его остается печальной загадкой для людей, восхищавшихся 
ймъ и желавшихъ уважать его. Поэтому здесь мы будемъ видеть въ 
Бэконе только автора «Новаго Органона> (<Коотг Огдапит»), 
этого замЬчательнаго нроизведешя, одного изъ самыхъ блестящихъ 
творешй человеческаго разума. Въ немъ авторъ представляетъ 
окончательно основы новой логики и предсказываетъ скорое обно- 
влеше наукъ подъ влгяшемъ безусловнаго авторитета наблюденш, 
открывающихъ факты, и опыта, изучающаго ихъ.

Последше годы своей жизни Францискъ Бэконъ почти всецело 
посвятилъ ваучнымъ опытамъ и старался, главнымъ образомъ, найти 
полезное применеше наблюдаемыхъ ймъ явлений природы.

2-го апреля 1626 года бывппй канцлеръ катался въ карете съ 
зпаменитымъ шотландскимъ врачемъ Вайтербонномъ и, обративъ 
вниыаше на падавшш большими хлопьями снегъ, принялся раз
мышлять о возможности применешя его для сохранешя пищевыхъ 
веществъ. Решившись подтвердить немедленно свою мысль на



опыте, онъ приказали кучеру остановиться, вошелъ въ блгокай- 
шую избу, принадлежавшую бедной крестьянке. куиилъ у нея 
курицу и, зарезавши ее, обложили сн4гоыъ, чтобы тутъ же сде
лать задуманный опытъ. ВслЬдсгае этого Францискъ Бэконъ про
студился, съ нимъ сделался пароксизмъ лихорадки, и онъ при- 
нужденъбылъ искать прпота въ сосгЬднемъ д о м е  графа д'Аронделя, 
находившагося тогда въ отсутствш. Онъ написалъ тотчасъ же очень 
вежливое письмо къ этому вельможе, извиняясь въ томъ, что безъ 
его ведома поселился въ его домгЬ: «Я едва не испытали, добавили 
великш философъ, судьбы Плишя Старшаго, который умеръ отъ 
того, что слишкомъ близко подошелъ къ Везувдо съ целью лучше 
наблюдать его извержеше». Письмо кончалось извгкц етем ъ , что 
опытъ со спЬгомъ удался.

Не будучи въ состоянш, вследствие чрезмерной слабости, ехать 
домой, Францискъ Бэконъ остался у графа д’Аронделя. После бо
лезни, продолжавшейся одну неделю, человекъ, столько сделавшш 
въ пользу опытнаго метода изследовашя, умеръ, единственно вслед- 
ств1е своего последняго опыта, на 66-мъ году своей жизни.



ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Творцы науки.

Когда мы въ первый разъ предаемся 
изучешто науки, то становимся, по отно- 
шенш къ ней, въ положеше, сходное 
съ тЪмъ, въ какомъ находятся дИти.

Лавуазье.

ежду людьми, оказавшими неоцененным услуги прогрессу 
пауки, трудно было бы указать на человека более великаго, 
чемъ Паскаль. Если Англья справедливо гордится Ныото- 
номъ, то Франщя съ неменыпиыъ правомъ можетъ гордиться 

своимъ великимъ гешемъ, котораго Бейль выразительно называетъ 
»одними изъ высочайшихъ умовъ въ свете». Паскалю не пришлось 
бороться ни противъ опасностей изследовашя, ни противъ гоненш, 
но онъ представляетъ намъ примерь человека, бывшаго въ неко- 
торомъ родЬ мученикомъ собственной своей мысли. Слишкомъ 
обширпыя умственный способности и напряженная работа мысли 
должны были сломить его физическую природу, какъ чрезмерно 
палянцй жаръ раскаляртъ и разрушаетъ ту печь, въ которой заклю- 
ченъ горючш матер1алъ.

Блэзъ Паскаль, родившшся въ Клермонъ-Феране, въ провин- 
ц1и Оверпъ, 19-го ноня 1623 года, никогда не имели другого на
ставника, кроме своего отца, президента провинщальной податной 
палаты, человека очень ученаго и весьма хорошаго математика. 
Его мать была дочерыо сенешаля Оверна. Съ ранняго детства 
Блэзъ проявляли необыкновенныя умственный способности и жи
вость ума. Онъ поражали всехъ, кому приходилось сталкиваться 
съ нимъ, какъ меткостью своихъ ответовъ, такъ и верностью суж- 
дешй.

Когда Паскалю не было еще одиннадцати летъ, кто-то однаж
ды, ударивъ ножемъ по фаянсовой тарелке, стоявшей на столе, за



м!тилъ, что ея звукъ тотчасъ прекращается, какъ только рука кос
нется тарелки. Онъ сталъ размышлять о причин! этого явлешя и 
тотчасъ же произвелъ ц!лый рядъ самыхъ разнообразныхъ опы- 
товъ, которые потомъ изложилъ въ небольшой брошюр1!, замеча
тельной по своей серьезности и исполненной основательныхъ па- 
блюденш.

Способъ, какимъ Паскаль научился математик!, представляется 
просто чудесными. Его отецъ, зам!чая въ немъ необыкновенное рас- 
положеше къ умозрительному мышленш, опасался, что знакомство 
съ математикой пон!шаегь ему изучать языки. Онъ отклоняли 
своего сына, насколько могъ, отъ мысли о геометрш, прятали вс! 
книги, въ которыхъ о ней трактовалось, изб!галъ далее говорить о 
ней въ его присутствии. Онъ не могъ отказать однако настоятель
ной любознательности сына въ сл!дующемъ общемъ отв!т!: геоме- 
тр1я есть наука, которая указываетъ способы чертить правильный 
фигуры и находить ихъ взаимныя соотношетя. При этомъ они за- 
претилъ Блэзу на будущее время не только говорить о геометрш, 
но даже думать о ней.

Поел! столь простого и короткаго указашя, мальчикъ въ часы 
отдыха началъ размышлять и чертить на полу углемъ фигуры: онъ 
усиленно сталъ отыскивать отношешя фигуръ между собою, и ему 
удалось самому дойтн до опред!лешй, акаомъ и доказательствъ. 
Окружности у него назывались кружками, а прямыя линш палоч
ками. Онъ подвинулся такъ далеко въ своихъ изсл!довашяхъ, что 
дошелъ до тридцать второго предложения первой книги Эвклида. 
Однажды отецъ засталъ его среди фигуръ и спросилъ, ч!мъ онъ 
занятъ; ребенокъ отв!чалъ, что онъ <кое-что» отыскиваетъ, и это 
кое-что было именно 31-й теоремой Эвклида. На вопросъ отца, 
что его навело на подобную мысль, молодой Паскаль отв!чалъ, что 
это было н!что другое, ймъ найденное ран!е; возвращаясь дал!е и 
дал!е къ предыдущему и объясняя все своими палочками  и круж
ками. онъ дошелъ наконецъ до опред!лешй и аксгомъ, которыя 
самъ себ! составилъ.

Ле-Пальёръ, другъ семейства Паскалей, сов!товалъ отцу не 
препятствовать бол!е Блэзу. Паскаль далъ сыну «Начала» Эвкли
да, которыя тотъ прошелъ совершенно одинъ, не нуждаясь во вспо- 
могательныхъ объяснешяхъ. Онъ сд!лался вскор! способнымъ пра
вильно сл!дить за еженед!льными конференщями, на которыхъ мо
лодые нарижскге ученые обсуждали научныя работы. Молодой П а



скаль съ этихъ поръ участвовалъ тамъ наравне съ прочими. Не 
реже другихъ членовъ онъ доставлялъ въ собраше что-нибудь но
вое, и иногда отыскивалъ ошибки, незамечаемый другими, въ тру- 
дахъ, подвергавшихся обсуждение. Однако изученш геометрш онъ 
посвящалъ только часы, свободные отъ своихъ лингвистическихъ 
заняпй съ отцомъ. Такъ какъ Паскаль въ точныхъ наукахъ нахо
дила. истину, которую любилъ со всЬмъ пыломъ юности, то онъ 
д4лалъ на этомъ поприще столь быстрые успехи, что въ шестнад
цать л'Ьтъ написалъ трактатъ о коническихъ еЪчешяхъ. Этотъ трудъ 
можно считать за одинъ изъ величайшихъ подвиговъ ума, какой 
только можно себе представить. Когда Декартъ прочелъ его и услы- 
шалъ, что онъ былъ выполненъ шестнадцатшгЬтшщъ ребенкомъ, то 
былъ крайне изумленъ и охотнее готовъ былъ верить, что настоя- 
щимъ творцомъ его былъ Паскаль-отецъ.

На девятнадцатомъ году Паскаль изобр'Ьлъ ариеметическую ма
шину, которая по справедливости можетъ считаться однимъ изъ са
мыхъ необыкновенныхъ произведена, кагая кто-либо изобретали. 
Обдумываше и выполнеше этой первой счетной машины стоили 
ему, въ продолжеше двухъ л'Ътъ, нев'Ьроятныхъ трудовъ и имели 
последств1емъ разстройство здоровья. Пораженный въ высшей сте
пени этимъ аппаратомъ, исполнявшими все вычислешя съ помощью 
однихъ глазъ и рукъ, знаменитый Лейбницъ старался его усовер
шенствовать. Большая часть открытш Паскаля, какъ и выше при
веденное, им’Ьютъ всеобщШ интересъ. Такъ, мы обязаны ему тач
кой и тележкой съ длинными оглоблями, которая представляетъ 
счастливое сочеташе рычага и наклонной плоскости. На двадцать 
третьемъ году Паскаль далъ теорш барометра. Торричелли, разви
вая первыя понятгя, внесенныя въ науку Галилеемъ, о тяжести воз
духа, только-что произвелъ въ 1643 году свой известный опытъ 
надъ равновгМемъ столба ртути подъ влгяшемъ атмосфернаго да
вленая. Паскаль узналъ объ этомъ факте отъ Мерсена, которому 
Торричелли сообщилъ о немъ. Этотъ валшый опытъ подсказалъ ему 
мысль, что «пустота не есть что-нибудь невозможное» и что «при
рода не боится ея», какъ это мнопе думали. Въ 1647 году Па
скаль вполн'Ь созналъ идею, которую онъ назвалъ: «великими опы- 
томъ надъ равнов'кпемъ жидкостей». Ему пришло на мысль про
делать знаменитый опыта. Торричелли несколько разъ въ одинъ и 
тотъ лее день, съ той лее самой трубкой и съ той же самой ртутью, 
но на разныхъ высотахъ, напр, у подошвы горы, вышиной отт. 2 до

Мученики науки. Ю



2 1 / 2  тыс. фут. и на ея вершин!, съ т!мъ чтобы узнать: зависитъ 
ли высота ртути въ трубк! отъ относительнаго повышешя или по- 
нижешя положешя прибора надъ уровнемъ моря.

Чтобы осуществить этотъ опытъ, онъ выбралъ гору Пюи-де- 
Домъ и просилъ своего зятя, Перье, сов!тника податной палаты въ 
Оверн!, произвести его.

Влэзъ Паскаль.

«Если окажется, говорилъ Паскаль, что высота ртути въ трубк! 
меньше на вершин!, ч!мъ у подошвы горы, то надобно будетъ до
пустить одно изъ двухъ: или, что природа боится пустоты у под
ножья горы бол!е, ч!мъ на ея вершин! (очевидная нел!пость!), 
или же единственная причина этого явлентя заключается въ атмо-



сферномъ давленш, такъ какъ извЬстно, что у подошвы горы воз
духа болЬе, ч’Ьмъ на ея вершинЬ».

Это разсуждеше оправдалось на опытЬ, о результатЬ котораго 
Перье сообщилъ въ достопамятномъ письмЬ своемъ къ Паскалю 
отъ 22 сентября 1648 года.

Немного времени спустя, Паскаль повторилъ опытъ надъ тя
жестью воздуха на вершинахъ и у подножья колокольни Собора 
Богоматери и башни Сенъ Жакъ-ля Бушери. Съ этого времени на
ступила эра новЬйшей физики.

Мы не будемъ слЬдить за Паскалемъ, когда онъ покинулъ на
уку и со страстью предался релипозному подвижничеству. Сентъ- 
Бёвъ утверждаетъ, что первый толчекъ къ этому Паскалю данъ 
былъ книгою Янсена <0 преобразовали внутренняго человЬка». 
Изучеше человЬка, размышлеше о нравственномъ м1рЬ заняли въ 
умЬ великаго мыслителя мЬсто геометрш и физики. ПослЬ науч- 
ныхъ открытШ, два огромныхъ труда созрЬли въ головЬ Паскаля: 
«Т)̂ оV^псга^е81> и <Репзёез >. Съ этого времени физическая жизнь 
стала для него не болЬе какъ долгимъ рядомъ страданш. Паскаль 
съ дЪтства обладалъ слабымъ тЬлосложешемъ. «Хрупкость здо
ровья Блэза, говорить его сестра, ш-ше Перье, была услов1емътЬхъ 
недуговъ, которые болЬе его не оставляли; онъ признавался намъ, 
что съ семнадцати лЬтъ жизни не проводилъ ни одного дня безъ 
какихъ-нибудь болей».

Паскаль отказался вскорЬ отъ всякихъ занятш и научныхъ ра- 
ботъ, «чтобы посвятить себя исключительно тому, говорилъ онъ, 
что 1исусъ Христосъ называетъ едино же есть на потребу». 
Будучи мыслящимъ атомомъ среди «тЬхъ безконечныхъ про- 
странствъ, вЬчная тишина которыхъ приводить его въ трепетъ», 
велшай философъ постоянно ожидалъ увидЬть у своихъ ногъ раз
верзнувшуюся пропасть. Онъ заговорилъ о ничтожествЬ науки: 
«Мы горимъ желашемъ все постигнуть и построить башню, подни
мающуюся до безконечности. Но все наше здаше трещитъ, и земля 
открываетъ бездну».

Недуги Паскаля, въ особенностиголовныя боли, увеличивались 
по мЬрЬ паступлешя зрЬлаго возраста. Они вскорЬ поставили его 
въ невозможность работать и съ кЬмъ-либо видЬться. Молитвы и 
чтеше Св. Писашя занимали все его время. Оиъ задумалъ даже 
изнурять свою плоть и носилъ на голомъ тЬлЬ желЬзный поясъ съ 
колючками, которыя вонзались ему въ кожу. Когда приходили къ



нему въ голову суетныя мысли или онъ находилъ где-нибудь удо- 
вольствхе, то ударялъ себя локтями, чтобы усилить уколы и т4мъ 
напомнить самому себе о своемъ долге.

Все мысли Паскаля были направлены теперь единственно къ 
д'Ьламъ милосерд1я и заботамъ о бЪдныхъ; онъ отказался отъ вся- 
кихъ прихотей и удовольствий и дошелъ даже до того, что въ ком
нате, въ которой жилъ, оставилъ только самую необходимую ме
бель. «Я люблю бедность,— говорилъонъ,— потому что 1исусъ Хри- 
стосъ любилъ ее. Богатство же ценю только потому, что оно даетъ 
средства помогать бг1днымъ».

Последняя болезнь Паскаля началась съ того, что за два мгЬ-

Смерть Паскаля.

сяца до смерти у него явилось какое-то странное отвращеше къ 
пище. Страдашя его были ужасны, и только постоянными заботами 
о б'Ьдиыхъ онъ могъ лишь нисколько заглушать ихъ. При этомъ 
онъ ироявлялъ такое терггЬше, что удивлялъ вс4хъ окружающихъ. 
Когда выражали собол'Ьзноваше его страдашямъ, Паскаль, распро
стертый неподвиншо на своей постели, говорилъ: <Не печальтесь 
за меня: страдаще— уд'Ьлъ хрисйанина».

Головныя боли все усиливались, но Паскаль переносилъ ихъ 
героически, какъ и все вообще свои страдашя. Онъ исповедался 
и прюбщился Св. Тайнъ и просилъ перенести себя въ больницу 
для неизл'Ьчимо-больныхъ, желая умереть среди бгЪдпыхъ. На это 
г-жа Перье, сестра Паскаля, ходившая за нимъ, заметила, что



доктора находятъ, что онъ не выдержитъ эту переноску. Поел!) 
соборовашя, при словахъ: «Да не оставить меня Господь Богъ во 
вЬки!», съ Паскалемъ сделались конвульсш, продоллсавш1яся двад
цать четыре часа. Паскаль умеръ 19 августа 1662 года, въ часъ 
пополудни, на тридцать девятомъ году своей жизни.

Двадцать два года спустя поел! смерти Паскаля, Людови- 
комъ XIV былъ совершенъ, подъ вл1яшемъ г-жи Ментенонъ, отца 
Лашеза и Лувуа, известный возмутительный государственный актъ, 
наложивши пятно и на царствоваше этого государя, и на исторш 
вообще: мы говоримъ объ отмгЬн4 Нантскаго эдикта (17 октября 
1686 года) Протестанты были лишены права публичнаго богослу
жения; ихъ священнослужители— изгнаны; они съ этого момента 
перестали пользоваться правами гражданскаго сословш; дГти ихъ 
могли быть у нихъ отняты и переданы на воспиташе католиче- 
скимъ священникамъ; искавшее снасешя въ б'ЬгствЬ осуждались на 
галеры.

Насчитываютъ до 300 ,000  реформатовъ, покинувшихъ Фран
цш  и унесшихъ съ собою за границу ея знанья и искусства. Же- 
стокимъ гонешямъ подверглись и знаменитые ученые.

Къ числу ихъ принадлежать: Денисъ Папинъ, Гюйгенсъ и 
Н. Лемери.

Голландски математикъ Гюйгенсъ известный своими откры- 
Нями въ области астрономш и физики, родился въ ГаагЪ 
14 апр'Ьля 1629 года. Получивъ дома основательное воспиташе, 
онъ занялся юридическими науками въ Лейденскомъ университет!), 
въ то же время посвящая все свободное время изученпо математики 
и физики, которыя неотразимо привлекали къ себй его умъ, Еще 
въ ранней юности онъ обратилъ на себя внимаше своими замЪтка- 
ми о геометрическихъ кривыхъ лишяхъ. Двадцати-четырехъ лГгь 
онъ явился во Францпо и получилъ здЬсь степень доктора правъ въ 
протестантскомъ факультет!) въ АнжерЬ. Возвратясь въ Голландью, 
онъ вмЬстй съ братомъ своимъ Констаптиномъ занялся изучешемъ 
оптики и астрономш. Онъ далее самъ сдйлалъ хорошую астрономи
ческую трубу, при помощи которой открылъ перваго спутника Са
турна.

«25 марта 1655 года, — говорить Гюйгенсъ въ своемъ пре- 
красномъ труд'Ь « 1)е ЗаЫгпг Ь гш л » , — наблюдая Сатурна въ диоп
трическую трубу (въ 12 фут. длины), я замйтилъ по сю сторону 
кольца Сатурна, на запад!) и въ разстоянш трехъ скрупуловъ



(минутъ), звездочку, лежащую въ плоскости кольца Сатурна. У 
меня явилась мысль, что эта звездочка легко можетъ оказаться не- 
беснымъ св’Ьтиломъ въ роде четырехъ лунъ Юпитера,— и я отмЪ- 
тилъ взаимное положеше ея и Сатурна. Я не ошибся: на другой 
день звездочка передвинулась, а наблюдешя посл'Ьдующихъ дней 
дали мне возможность определить ея положеше въ каждый данный 
моментъ».

Съ тгЬхъ поръ были открыты еще шесть спутниковъ Сатурна. 
Но, гЬмъ не мен’Ье, Гюйгенсу принадлежитъ честь проложешя до
роги для посл'Ьдующихъ наблюдателей. Ему же принадлежитъ за 
слуга перваго указашя, что тонкое и плоское йольцо Сатурна не 
соединяется съ самой планетой, а отделено отъ нел кольцеобраз- 
нымъ пустымъ пространствомъ. Не лишенъ интереса тотъ способъ, 
который былъ употребленъ Гюйгенсомъ для опубликования резуль- 
татовъ своихъ наблюдений. СлЬдуя укоренившемуся обычаю, астро
логи почти постоянно изъяснялись загадочнымъ языкомъ и люби
ли скрывать смыслъ своихъ писанш подъ формой непонятнаго ре
буса. Такой способъ примЬнилъ и Гюйгенсъ къ своему изслЬдо- 
вашю о кольце Сатурна. Онъ предложилъ ученымъ, своимъ совре- 
менникамъ, на разрешение слЬдующую анаграмму:

ааааааа ссссс й еееее §■ Ь ниш 1111 пш  пппгтпппп оооо рр ц 
гг 8 ииии.

Н и к т о  не рЬшилъ этой загадки, и только три года спустя самъ 
Гюйгенсъ далъ ея объяснеше въ своей «8 гз(ета ЗаЬитгпит». Вотъ 
что означала эта анаграмма:

Аптйо стдгЬщ 1епкъ, р1апо пиздиат соЪоегепЬе, ас1 есНрИсат 
гпс1гпа(о, т. е. она (звЬзда) окружена тонкимъ кольцомъ, не соеди
няющимся съ звездою ни въ одной точке и наклоненнымъ къ эк
липтике.

Изъ этого эпизода явствуетъ, что у ученыхъ той эпохи не вышли 
еще изъ употреблешя единственные въ своемъ родй способы опубли- 
ковашя ихъ работъ. Но такой светлый умъ, какъ Гюйгенсъ, не могъ 
переносить равнодушно существовашя всякаго старья и хлама въ 
науке. После открыыя туманнаго пятна Орюна, онъ издаетъ въ 
свЬтъ замечательный трудъ «СозтоНгеогоз», гдЬ онъ даетъ полный 
просторъ полету своей мысли. Въ этомъ труде онъ описываетъ по
следовательно все небесныя светила и задается целью доказать, 
что они обитаемы. Его умъ никакъ не могъ помириться съ господ
ствовавшею въ то время идеей, что весь светъ существуетъ един



ственно для нашей планеты, и онъ сумели привести въ дока
зательство своей гипотезы поралсаюпце своею гешальностыо до
воды.

«Согласно ли съ здравыми смысломъ,— восклицаетъГюйгенсъ,—  
думать, что всЬ небесныя светила, среди которыхъ наша планета 
занимаетъ такое ничтожное место, созданы были только для того, 
чтобы мы, маленыае человечки, могли пользоваться ихъ св'Ьтомъ 
и созерцать ихъ положение и движеше?»

Сделавъ астрономш, заключенную до того времени въ четы
рехъ стЪнахъ обсерваторш, доступною для вс'Ьхъ, нашъ великш уче
ный задался мыслью популяризовать ее путемъ сравненш. Съ этою 
цГлно онъ опубликовалъ замечательную таблицу вычисления вре
мени, необходимаго для того, чтобы пушечное ядро, делая по 100 ту- 
азъ (шестифутовая сажень) въ секунду, попало съ планеты на 
солнце.

Работы Гюйгенса по математике и физике замечательны не 
менее его астрономическихъ изысканий. Ему ученый М1ръ обязанъ 
прекрасными мемуарами о вычислети вероятностей, объ от ра- 
женги и преломлент свет а, а также знаменитой Теоргей кри- 
выхъ.

Кроме того Гюйгенсъ изобрели инструмента для измерешя 
видимаго д1аметра небесныхъ светилъ (микрометръ); усовершен- 
ствовалъ пневматическую машину и барометръ; далъ верную те- 
орпо увеличительныхъ стеколъ и соорудили плаиетникъ (изобра- 
жеше планетной системы), который привели его къ открытш одного 
весьма важнаго свойства непрерывныхъ дробей.

Но что въ особенности сделало популярными имя Гюйгенса, — 
это изобретете часовъ съ маятникомъ. До него единственными изме
рителями времени были только водяные и песочные часы. Приспо- 
собивъ маятники Галилея къ системе часовыхъ колесъ, Гюйгенсъ 
оказали астрономш и человечеству вообще услугу, важность кото • 
рой не требуетъ доказательствъ.

Съ 1655 по 1663 г. Гюйгенсъ бывали часто и во Францш, 
и въ Гермаши. Кольберъ, только-что основавгшй Академпо Наукъ, 
вызвали его въ Парижъ, где онъ не замедлили принять учаспе въ 
трудахъ французской академш. Помимо этого, Людовики XIV на
значили ему пенсш въ награду за его обширные труды и далъ 
превосходное помещеше въ королевской библштеке.

Къ несчастно, онъ былъ протестантъ, и потому оставили Фран-



тот тотчасъ после отмены Пантскаго эдикта. Тщетно академ1я, 
дворъ и самъ король просили его вернуться. Гюйгенсъ, возмущен
ный б'Ьдствгями, постигшими его едипов'Ьрцевъ, прекратили всякая 
сношешя съ Парижемъ. Съ этого времени онъ сталъ посылать свои 
труды въ Лондонское Королевское Общество и даже самъ пересе
лился въ Англш, где познакомился съ Ньютономъ, некоторый по- 
ложешя котораго онъ пытался оспаривать.

Гюйгенсъ умеръ шестидесяти шести летъ. Подобно своимъ со
временниками, Декарту, Лейбницу и Ньютону, онъ никогда не 
былъ женатъ. ПослГдшя его минуты были крайне печальны. Въ 
1695 году его постигла полная потеря силъ и способностей. Жалко 
было смотреть на когда-то знаменитаго ученаго, въ это время со
вершенно разбитаго; вплоть до самой смерти у него было только 
нисколько св'Ьтлыхъ проблесковъ. Гюйгенсъ всегда владели поря- 
дочнымъ состоятемъ; по своему происхождение, какъ принадлежа- 
щш къ высшему кругу, онъ могъ блистать тамъ своимъ умомъ, но 
онъ предпочелъ уединиться въ тиши деревенской жизни, где онъ 
и провели большую часть своей жизни, предаваясь размышлешямъ 
и труду.

Н. Лемери (род. въ 1645 г.), простой аптекарскШ ученики, 
явился въ Парижъ для изучешя химш. Онъ обратился къ Глазеру, 
профессору-демонстратору въ Королевскомъ саду, и поселился у 
него; вскоре однако ученики оставили Глазера, намереваясь со
ставить себе правильное поняпе о науке безъ посторонней по
мощи; три года прожилъ онъ въ Монпеллье у одного аптекаря и 
здесь давали уроки химш, имевппе неожиданный успехи: все про
фессора факультета и масса любопытныхъ стремились попасть на 
его лекцш.

Въ 1672 году Лемери возвратился въ Парижъ, где тотчасъ 
сталъ во главе ученыхъ обществъ и былъ замеченъ принцемъ Конде, 
который взяли его подъ свое покровительство. Желая иметь для 
себя лабораторно, наши молодой химики добился звашя аптекаря 
и тотчасъ открыли лекцш въ улице Галяндъ. Его лекцш имели 
громадный успехи. Даже женщины увлекались ими и посещали 
его чтешя. Доиъего былъ переполненъ учениками; по всей улице 
жили одни только его слушатели. Весь Парижъ сбегался въ его 
лабораторш; вечеромъ же у него открывалось нЬчто въ роде 
общаго стола для его учениковъ, которые считали за величай
шую честь получить приглашеше къ ужину Лемери.



Успехи Лемери объясняется весьма легко. До него въ химш 
царилъ загадочный и варварский языкъ, затемнявший науку; про- 
пов'Ьдывались самыя невероятный нелепости подъ покровитель- 
ствомъ таинственнаго мрака, которымъ онЬ были окружены. «Ле
мери первый,—говорить Фонтенель,— очистилъ химш отъ всего, 
что было въ ней действительно темнаго и что было нарочно затем
нено. Онъ свелъ ее къ наиболее простыми и ясными п о н я т и и  и 
вывелъ изъ употреблетя ни къ чему не ведущую туманную фразе- 
ологш, не дававшую возможности надеяться на получеше отъ хи- 
мш того, что она могла и была въ состояши исполнить. Вотъ въ 
чемъ заключается вся тайна громаднаго успеха Лемери».

Чтобы расширить свою известность, Лемери въ 1675 г. издали 
въ свети свой сЕурсъ Хим ш », издашя котораго повторялись изъ 
года въ годъ и нр1обрели огромную славу. «Эта книга, въ течеше 
слишкомъ ста летъ, была авторитетомъ въ химш. Выдержавшая 
двадцать издашй во Францш, переведенная на бблыпую часть со- 
временныхъ языковъ, она стала обязательными кодексомъ и руко- 
водствомъ для химиковъ X V III с т о л е т ,— и даже после возрож
денья науки, после знаменитой реформы въ химш, отметившей ко- 
нецъ этой эпохи, еще долгое время въ книге Лемери искали ука- 
занш химическихъ процессовъ и имеющихъ практическое значенге 
частностей, которыхъ въ другомъ месте нигде нельзя было найти 
и которыя ценились высоко за ихъ ясность, точность и верность».

Слава Лемери, котораго уже прозвали великимъ, достигла 
своего апогея. Слава его никемъ не оспаривалась, а аптека давала 
ему богатыя средства къ жизни. Но такое благополуч1е продолжа
лось не долго: каюя-нибудь десять летъ.

«Перенеситесь на десять летъ впереди— говорить М. Дюма,— 
и вы увидите улицу Галяндъ пустою. Лемери исчезъ; его аппа
раты проданы или уничтожены. Исчезъ всякш признаки прежняго 
оживленья; не стало прежняго блеска; даже слава не спасла отъ 
наказанья за непростительное преступленье: Лемери былъ проте- 
стантъ! Вынужденный въ 1681 году оставить з а н я т  аптекой и 
свою профессорскую деятельность, онъ удалился въ Англш. Но 
снедаемый тоской по родине, въ 1683 году онъ снова вернулся во 
Францш). Здесь, лишенный за свои религюзныя убеждешя воз
можности продолжать прежшя занятья аптекаря и преподавателя, 
онъ сделался медикомъ, что было для него единственными исходомъ, 
но что однако спасло его не надолго. Въ 1685 году последовала



отмена Нантскаго эдикта; врачебная деятельность была запрещена 
протестантамъ,— и вотъ въ сорокъ летъ, безъ всякихъ средствъ къ 
существованью, Лемери очутился въ безысходномъ положеньи, обре
мененный семьей, которой еще такъ недавно судьба сулила завид
ную будущность >.

Удрученный нуждой, Лемери, вместе съ семьей, перешелъ въ 
католичество; съ этихъ поръ жизнь его стала спокойнее. Онъ былъ 
принятъ въ Академию Наукъ членомъ-сотрудникомъ, издалъ въ 
светъ изследоваше о сюрьмгъ и готовился къ новымъ работамъ, 
когда его поразилъ параличъ. После одного изъ ударовъ, онъ 
умеръ въ 1715 году. «Почти вся Европа училась у него химш — 
говоритъ Фонтенель.— Этотъ человекъ не зналъ отдыха въ работе; 
онъ ничего не хот4лъ знать, кроме камеры своихъ больныхъ, сво
его кабинета, лабораторш и Академш Наукъ. Лемери служилъжи- 
вымъ доказательствомъ того, что кто не теряетъ времени— всегда 
будетъ иметь его достаточно».

Оливье-де-Серръ (род. въ 1539 г.), котораго можно назвать 
творцомъ агрономш, былъ одной изъ последнихъ жертвъ отмены 
Нантскаго эдикта. Въ своемъ, имеющемъ громадное значенье, 
труде «.ТЫаЬге йе V АдггсиИигеъ онъ далъ вполне верны я основы 
науки сельскаго хозяйства и заявилъ себя поборникомъ рацьо- 
нальной и научной земледельческой культуры; позже онъ вводитъ 
во Францш производство шелка, и одно это должно было бы упро
чить ему вечную благодарность потомства. Съ 1675 года имя 
Оливье вдругъ перестало появляться въ печати: въ немъ кальвипизмъ 
мешалъ усшЬхамъ агрономш. Прежнья льготы для протестантскихъ 
писателей были уничтожены, и въ течете 120 летъ «Гкёа1ге с1е 
ГАдпсиНиге-» не печатался во Францш, где печать стала исклю
чительно достояньемъ католиковъ. Оливье-де-Серру подъ конецъ 
его жизни выпало на долю видеть, какъ иностранцы отмстили его 
родине за несправедливое забвенье, которому онъ подвергся со сто
роны своихъ согражданъ.

Читатель уже виделъ въ предыдущихъ главахъ, что основатели 
астрономш въ большинстве случаевъ дорого заплатили за пагуб
ный даръ генья. Если мы остановимъ свой взглядъ на творцахъ со
временной химш, то увидимъ, что и ихъ жизнь была сопряжена 
съ большими или меньшими непрьятностями.

«Около 1773 года,— говоритъ М. Дюма,— на мьровой арене 
явились три человека, которымъ предназначено было дать новое



направление науке. Разница въ нацюнальности, возрасте, положе- 
нш, умЬ и степени гешальнбсти не мешала имъ вс'Ьмъ троимъ ра
ботать для одной и той же цели, съ одинаковымъ мужествомъ, въ 
одно и то же время, но неодинаково счастливо». Это были: Шееле, 
Пристлей и Лавуазье.

Шееле родился въ Штральзунде, въ Шведской Померанш, 
9-го декабря 1742 года. Двенадцати или тринадцати лгЬтъ онъ 
поступилъ въ ученики къ одному аптекарю и пробылъ у него въ 
этомъ званш два года.

Жизнь Шееле полна всевозможныхъ непр1ятностей илишенш. 
Можно подумать, что его преследовали какой-нибудь злой генш. 
Смирный И ТИХ1Й , онъ доводили свою скромность до крайности, 
вслйдств1е чего служили предметомъ шутокъ для товарищей. Онъ 
былъ настолько трудолюбивъ, что занимался даже по ночами. Од
нажды одинъ изъ его товарищей, въ виде школьнической шалости, 
подложили пороху въ те вещества, надъ которыми тотъ производилъ 
опыты. Когда Шееле поздно вечеромъ принялся за продолжение 
своихъ опытовъ, произошелъ сильный взрывъ, перепугавппй всехъ 
жильцовъ дома,— и наши бедный экспериментаторъ прослыли за 
недалекаго малаго и опаснаго соседа.

Спустя некоторое время, Шееле оставили Стокгольмъ и посе
лился въ Упсале, где съ такимъ блескомъ читалъ химш Бергманъ 
(род. въ Швецш 9 марта 1735 г.). Этотъ ученый принадлежали къ 
числу техъ избранныхъ натуръ, которымъ обязаны своими прогрес- 
сомъ все отрасли человеческаго знашя. Работа сгубила Бергмана. 
Его слабое здоровье было въ конецъ разстроено усиленными за
н я т и и .  Катаясь на лодке, онъ упали въ воду и, не будучи въ си- 
лахъ перенести последствш простуды, умеръ (49 лйтъ) отъ сильной 
горячки.

Когда Шееле находился въ Упсале, онъ жили у Бергмана. 
Этотъ последпш, заметивъ даровашя своего ученика, сделался его 
покровителемъ и много способствовалъ ознакомлению Европы съ 
весьма важными трудами, которыми Шееле обогатили науку.

Но если Шееле былъ счастливъ въ своихъ открыпяхъ, то въ 
частной жизни его постоянно преследовали неудачи. Въ то время, 
какъ его имя гремело во Францш, въ Англш, въ Германш,— онъ 
былъ совершенно неизвестенъ въ своемъ отечестве. Когда шведскш 
король, во время своего заграничнаго путешеств1я, услыхали, что 
про Шееле говорятъ, какъ про замечательнаго химика, онъ захо-



тЬлъ оказать знаки уваженья ученому, такъ блистательно просла
вившему свою нащ ю ,— и потому велЬлъ причислить его къ числу 
кавалеровъ ордена своего имени. Министръ былъ крайне изумленъ, 
увидавъ имя Шееле на бумаге, подписанной королемъ.

—  Шееле! Шееле! говориль онъ про себя: кто это такой?
ТЬмъ не менЬе приказъ ясенъ, и Шееле былъ награжденъ орде- 

номъ. Но вотъ что весьма невероятно? Кресть получилъ не Ш ееле—  
знаменитый химикъ, а какой-то другой Шееле, крайне удививппйся 
неожиданной награде.

Немного спустя после этого приключенья, Шееле отправился 
въ Кепсингъ съ целью жениться на одной вдове, имевшей аптеку 
и небольшой капиталъ. «Когда д4ла приведены были въ ясность, 
оказалось, что наследство обременено долгами и что у бедной вдовы 
н^ть ничего. Такимъ образомъ, вместо счастливой будущности, 
вместо тихаго и спокойнаго существованья, Ш ееле предстояла тя 
желая трудовая жизнь. Это его не остановило, и онъ безъ ропота 
понесъ свой крестъ, находя, что если считаешь себя достойнымъ 
получить  что-нибудь, то долженъ быть готовыми и отдать. Онъ 
засЪлъ за работу и, д'Ьля свое время между наукой и аптекой, всЬ 
доходы съ дома употреблялъ на погашеше долговъ. Изъ 600 лив- 
ровъ, зарабатываемыхъ имъ ежегодно, Шееле оставляли на 
личныя потребности сто ливровъ, а остальное тратилъ на занятья 
химьей. И этой ничтожной суммы самоотверженному трулгенику 
было вполне достаточно для совершенья работъ, которыя прюбргЬли 
ему такую славу».

Во всемъ Шееле проявили замечательную сноровку: при по 
мощи несколькихъ ретортъ, стклянокъ и пузырей для добывашя га- 
зовъ, онъ сделали множество настолько важныхъ открытш, что 
каждое изъ нихъ было бы въ состояньи прославить жизнь любого 
ученаго. Не было вещества, которое онъ не изследовалъ бы. Въ 
одномъ изъ своихъ ученыхъ мемуаровъ объ окиси марганца, Шееле 
неречисляетъ три пеизвестныя тела: марганецъ, хлоръ и баритъ, и 
указываетъ на присутствье въ данномъ случае кислорода.

Шееле открылъ множество новыхъ кислотъ, изъ числа кото
рыхъ мы назовемъ, какъ наиболее полезный въ обыденной жизни: 
виннокаменную, плавиковую, лимонную, дубильную, и др. «Еслибы 
вы захотели познакомиться со всеми его открыт'шми, —  говорить 
Дюма,— вамъ необходимо было бы пройти съ нимъ все отрасли 
химш, и тогда вы поняли бы вполне, насколько гибокъ былъ его



гений, плодотворенъ— методъ, верна— рука и проницателенъ— умъ, 
приводивши его всегда къ верному заключению и останавливав
шийся тамъ, где нужно...»

И въ то же время какая страсть къ работе! Разъ, представи
тели Вирли и Эльгюйарта посетили Шееле уж евъконце его корот
кой карьеры. И что же? Они нашли ученаго, слава котораго гре
мела по всей ЕврошЬ и которому они пришли засвидетельствовать 
свое уважение, за прилавкомъ въ беломъ переднике; когда же онъ 
узналъ причину ихъ посещения, то съ трогательною простотой 
возвратился къ своимъ занятйямъ.— Наконецъ Шееле достигъ це
ли своихъ трудовъ: уплативъ последнее долги своего предшествен
ника, онъ устроился и женился на вдове, разделявшей съ нимъ 
его судьбу. Но тутъ его неожиданно похитила смерть. Въ день 
своей свадьбы онъ заболелъ скоротечной горячкой. Черезъ четы
ре дня высокопочитаемаго и знаменитаго химика не стало (22 мая 
1786 года). Ему тогда было сорокъ четыре года.

Въ то время какъ въ Швеции Шееле былъ занять выполне- 
ннемъ своихъ обширныхъ работъ, въ Англш способствовалъ вы
работке основъ современной химш одинъ ученый, обладавший по
разительной эрудицией. Это былъ Пристлей, родившийся въ Филь- 
гаде, возле Лидса, въ 1оркшире, 30 марта 1733 года. Отецъ его, 
суконный фабрикантъ, хотелъ себЬ сделать изъ сына преемника 
по своей профессии, но молодой человекъ обнаруживалъ больше 
наклонности къ богословскимъ вопросамъ и проявлялъ съ самыхъ 
раннихъ летъ сильно развитую религиозность. Онъ рано нотерялъ 
мать и нашелъ полное удовлетворение своимъ стремленпямъ у 
одной изъ своихъ тетокъ. Эта добрая женщина сделала изъ своего 
дома сборный пунктъ для представителей всехъ вероисповеданий 
и вероучений. Такимъ образомъ Пристлей росъ среди постоянныхъ 
религпозныхъ споровъ и прений. Онъ съ жаромъ принялъ въ нихъ 
участие, занялся изученпемъ Священнаго Писания, для чего вы
учился языкамъ халдейскому, сирийскому и арабскому. При этомъ 
онъ выказалъ необыншовенныя способности кангь къ изучению 
языковъ, такъ и математики.

Онъ решилъ всецело посвятить себя свяпценничесншй карьере 
и, какъ только достигъ этого звания,— тотчасъ сделался проповед- 
йикомъ духовной общины въ СуффолысЬ. Но отчасти сухость, 
отчасти недостатокъ красноречия оттолкнули отъ него прихожанъ. 
Не унывая, Пристлей сталъ пытать счастие въ другомъ приходе



въ графств1!  Честеръ, въ Найтвич!; зд!сь онъ зав!дывалъ шко
лою и путемъ строгой экономш сумели прюбрЬсти нисколько 
физическихъ приборовъ, въ томъ ч и сл !—электрическую и пневма
тическую машины, д!йстше которыхъ онъ показывалъ своимъ 
учениками. Это было первыми лучемъ света, озарившими умъ на
шего химика. Т!мъ не менее богоеловскье вопросы продолжали 
занимать его, и именно въ это время онъ издали въ свети книгу, 
въ которой пытался доказать, что одной смерти Христа было не
достаточно для полнаго искупления гр!шниковъ.

Известность Пристлея началась съ кружка его приближен
ными. Въ 1761 году онъ былъ приглашенъ учителемъ древнихъ 
языковъ въ одно небольшое учебное заведете въ Варингтон!; въ 
это-то время онъ женился на дочери владельца железоделатель- 
ныхъ заводовъ, миссъ Вилькинсонъ, и сталъ серьезно заниматься 
наукой.

Сделанное Пристлеемъ путешествье въ Лондонъ окончательно 
р!шило его участь. Случай помоги ему сойтись здесь съ В етам и- 
номъ Франклиномъ, а беседы съ этими великими философомъ вну
шили ему идею заняться изучетемъ исторш открытш въ области 
электричества. Не прошло года, и Пристлей улсе приготовили весьма 
важный трудъ <Исторж электричества*, въ которомъ начало 
и развиие этой отрасли физики были изложены ясно и въ стро
гой системе. Опыты же, произведенные самими Пристлеемъ, соз
дали ему известность въ ученомъ ш р !; онъ получилъ степень 
доктора, и двери Лондонскаго Королевскаго Общества открылись 
передъ нимъ. — Въ 1767 году Пристлей покинули Варингтонъ 
для того, чтобы стать во главе диссидентской общины въ Лидс!, 
гд! онъ продолжали свои научныя изыскашя на ряду съ бого
словскими спорами. Соседство пивоварни навело его на мысль 
позабавиться (его собственное выраженье) производствомъ опы- 
товъ надъ углекислыми газомъ, выделяющимся во время брожешя 
пива; опыты эти привели его къ замечательными выводами, кото
рые, въ 1772 году, онъ решился сообщить Королевскому Обще
ству въ мемуарЬ подъ заглавьемъ с Наблюдете надъ различными  
видами воздуха». До Пристлея знали только два газа: углеки
слоту или. какъ тогда называли, огнеупорный газъ, и водородъ 
или горючт газъ. Пристлей подверти подробному изследованпо 
оба эти газа и открылъ много другихъ: азотъ, одинъ изъ состав- 
ныхъ элементовъ атмосфернаго воздуха; окись азота, въ числ! осо



бенностей которой Пристлей открылъ свойство ея противодейство
вать гшешю; хлороводородный газъ и амьпакъ. Закись азота, сер
нистая кислота, даже самый кислородъ стали известны только 
благодаря ему. 1 августа 1774 года онъ добылъ кислородъ изъ 
окиси ртути, но только въ следующеыъ году ему удалось открыть 
■свойство этого газа — поддерживать дыхаше. Если къ этому присое
динить открыие плавиковой кислоты, окиси углерода, сернистаго 
водорода, маслороднаго газа,— то ясно будетъ, что велиый генш 
Пристлея открылъ все те главные газы химш, свойствами ко
торыхъ наука и промышленность пользуются каждый день. Заме
чательно, что все эти важныя открытая совершены такъ легко чело 
векомъ, который любилъ повторять, что онъ не химикъ, и что все, 
что онъ ни сделалъ— сделалъ чисто случайно. Но что не договари
ваешь самъ Пристлей, то за него договариваютъ его бю графы: 
«Пристлей— говоритъ Томсонъ— обладалъ знашемъ, побеждавшимъ 
всякое препятствге, и такимъ талантомъ изследовашя, который 
облегчалъ до-нельзя обобщеше наблюдаемыхъ явленш среди общей 
ихъ массы. Онъ былъ такъ точенъ, что отмечалъ самыя малейппя 
подробности опытовъ. Совершенно искренно, чуждый всякихъ ко- 
рыстныхъ целей, онъ неустанно стремился къ одной цели во всехъ 
своихъ работахъ, а именно— къ раскрытие истины>.

Когда капитанъ Кукъ предпринималъ свое второе кругосветное 
путешеств1е, онъ собирался взять съ собой въ качестве капелана 
Пристлея; но, къ счастпо для науки, адмиралтейство нашло, что 
релипозныя мнешя нашего проповедника недостаточно церковны 
для такой миссш.

Положеше великаго химика, обремененнаго семействомъ, было 
крайне неопределенно, какъ вдругъ онъ получаетъ место библюте- 
каря у лорда Шельбурна, маркиза Лансдоуна, съ жалованьемъ 
свыше 2 ,000  рублей въ годъ. Пристлей нашелъ въ этомъ велико- 
душномъ вельможе могущественнаго покровителя, который вооду- 
шевилъ его въ работахъ и далъ ему средства къ ихъ продолженйо. 
Пристлей не замедлилъ посетить, вместе съ нимъ, Францш, Гер
манию и Нидерланды. Въ Париже онъ былъ принятъ съ почетомъ 
учеными и философами, и это было единственное въ своемъ роде 
зрелище —разсказываетъ самъ Пристлей— видеть среди атеистовъ 
по профессш человека, за которымъ признавали некоторую долю 
ума и который темъ не менее не стыдился быть хриспаниномъ.

Пристлей оставался у графа Шельбурна до 1780 года. Въ то-



ч ете  этого времени онъ издалъ въ св'Ьтъ первый томъ своихъ 
„Изслгъдованш и  наолюдент надъ различны м и видами воз- 
духа“. Онъ готовился выпустить послгЬднш, пятый, томъ этого 
труда, какъ вдругъ оставилъ своего покровителя. Что его привело 
къ мысли проститься съ такой легкой и спокойной жизнью— не
известно. Какъ бы то ни было, Пристлей захогЬлъ быть снова сво- 
боднымъ. Онъ переселился въ Бирмингамъ и сталъ тамъ зав’Ьды- 
вать главною церковью диссидентовъ. Переходя отъ Кальвина къ 
Арменпо, отъ Арья къ Социну, увлекаясь и оставляя поочереди 
все наиболее распространенныя вероучения, Пристлей кончилъ 
темъ, что создалъ изъ религьи, такъ-же какъ изъ физики, особое 
учете, котораго онъ держался упорно. Несмотря на все это, 
нашъ единственный въ своемъ роде богословъ, одаренный обьпир- 
нымъ и свободнымъ умомъ, велъ борьбу съ верующими, филосо
фами и сектантами, горячо стоялъ за диссидентскья общины и на- 
писалъ по этому поводу не менее 20 томовъ; при чемъ онъ ни
когда не требовалъ для протестантовъ более того, что было пре
доставлено католикамъ. Пристлей хотелъ свободы совести для 
всехъ вероисповедашй. Высшее духовенство въ его веротерпимо
сти усмотрело преступленье, и известные фанатики-министры по
клялись отмстить неутомимому ученому. Любовь къ свободе заста
вила Пристлея приветствовать во Французской революцш начало 
общественнаго обновленья; его труды въ пользу прогресса веро
терпимости и въ особенности его < Отвгътъ» на известныя размы
шления Борка о вероятныхъ последствьяхъ революцш доставили ему 
честь попасть въ списокъ кандидатовъ въ Нащональный Конвентъ. 
Ему поднесли званье французскаго гражданина, и одинъ департа- 
ментъ (Орнскш) выбралъ его своимъ депутатомъ. Пристлей отка
зался отъ сделанной ему чести, но всегда съ удовольствьемъ ука
зывали на это трогательное доказательство уваженья къ нему со 
стороны людей первой революцш.

14 ш ля 1791 года некоторые изъ друзей Пристлея по поли
тическими убежденьями задумали отпраздновать въ Бирмингеме 
годовщину взятья Бастилии. Нашъ великш ученый решился не при
сутствовать на баньсете; но, несмотря на это, ему приписали и 
идею, и выполненье его, при чемъ, подстрекаемая англиканскими 
епископами и приверженцами правительства, толпа ожесточилась 
противъ Пристлея.

Произошла возмутительная сцена. Сборное место участниковъ



въ празднестве было окружено и разгромлено. Пристлея тамъ не 
оказалось. Тогда толпа кидается въ его домъ, бывшш очагомъ 
полезныхъ открыйй и новыхъ истинъ; главное учасНе въ дапномъ 
случае приняли бирмингамсюе рабоч1е, ослепленные политическою 
враждою. Они бросились на библиотеку, разнесли въ клочки книги, 
переломали инструменты, изорвали манускрипты, обратили все 
въ порошокъ и подожгли домъ. Спрятавшись въ сос'Ьднемъ доме, 
Пристлей испыталъ тяжелую долю быть свидетелемъ всей этой 
ужасной картины; онъ созерцалъ еепевозмутимои съ спокойств1емъ 
философа. Свое несчаспе онъ перенесъ безъ всякихъ жалобъ, и оно 
нисколько не омрачило его душу.

Но оставаться долее въ своемъ отечестве для него было невы
носимо. 7 апреля 1794 года Пристлей эмигрировалъ въ Америку 
и поселился тамъ въ Нортумберланде, у истоковъ Сюскеанны, 
где онъ прюбрелъ въ свою собственность 20 ,000  акровъ земли. 
Но и перенлывъ море, злосчастный ученый не могъ найти 
себе покоя; обвинешя со стороны англичанъ продолжали пре
следовать его и нарушать обычное течете его жизни до са- 
маго конца его существоватя самыми нелепыми подозрешями. 
Дошло до того, что Пристлея стали выдавать за тайнаго агента, 
состоящаго на жаловаиьи у французской республики. Конецъ его 
жизни полонъ драматизма. Потерявъ жену и младшаго сына, онъ 
былъ отравленъ на одномъ обеде; никто изъ обедавшихъ съ нимъ 
не цострадалъ отъ яда, но упавппя силы престарелаго и измучен- 
наго Пристлея не выдержали, и онъ сошелъ въ могилу. «Его по- 
следшя минуты— говоритъ Кювье— были ознаменованы проявле- 
шемъ техъ добрыхъ чувствъ, которыми полна вся его жизнь и 
которыя, будучи неверно направлены, часто приводили его къ 
заблуждешямъ». Умирая, Пристлей слушалъ чтете Ёваигел1Я и 
воздавалъ хвалу Богу за то, что онъ помогъ ему прожить съ поль
зою. «Я сейчасъ засну такъ-же, какъ и вы,— говорилъ умирающш 
своимъ внукамъ,— но мы проснемся все вместе, и я надеюсь, 
для вечиаго счасНя». Это были его последняя слова.

Первыя работы Пристлея помечены 1770 годомъ. Въ это же 
время опубликовалъ результаты своихъ первоначальныхъ изследо- 
вашй и Шееле. По странной случайности, въ этотъ же годъ появи
лось и первое сочинеше Лавуазье, такъ что 1770 годъ можетъ счи
таться началомъ эры для новейшей химш, основанной тремя уче
ными различныхъ характеровъ и нащональностей. Сходство между

М ученики науки .



этими безсмертными творцами новой науки проявляется только 
тогда, когда речь идетъ объ ихъ великихъ открытьяхъ или объ ихъ 
не менее великихъ несчастьяхъ.

Лавуазье,этотъ неоспоримо главный основатель новейшей химш, 
родился въ Париже 26 августа 1743 г. Отецъ его, богатый негощантъ, 
не останавливался ни передъ какими жертвами, чтобы только дать 
своему сыну наилучшее воспитанье и самое основательное образова- 
ше. Молодой Лавуазье былъ одинъ изъ лучшихъ учениковъ въ кол- 
легш Мазарини; кончивъ классическое образоваше,онъ сталъ слу
шать лекцьи Лакайля въ обсерваторьи, работая въ то же время въ 
лабораторш Руеля въ ботаническоыъ саду и сопровождая Бернара 
Жюссье въ его ботаническихъ экскурсьяхъ. Единственнымъ удоволь- 
ствьемъ Лавуазье было заниматься вм'ЬстЬ съ означенными 
учеными знаменитостями; поэтому, им! я только 21 годъ отъ 
роду, онъ уже решился самъ явиться соискателемъ на экстраорди
нарную премью Академш Наукъ, предложившей разработать во- 
просъ * о лучшемъ способы освыщетя улицъ въ болыиомъ городы ». 
Лавуазье отдался этой работе съ необычайными жаромъ. Онъ обилъ 
свою комнату черной матерьей, и для того, чтобы лучше определить 
степень напряженности различныхъ св'Ьтовыхъ источниковъ, про
были въ этомъ искусственномъ мраке шесть недель, после чего 
представили замечательный трудъ, доставивьшй ему отъ Академш 
Наукъ золотую медаль. Целый рядъ мемуаровъ — «о горныхъпоро- 
дахъ», «объ анализы гипса изъ окрестностей П ариж а», «о 
громы», «о сыверномъ п я т и » .— открылъ ему двери этого ученаго 
учрежденья еще тогда, когда ему едва минуло 25 летъ.

Съ самыхъ раннихъ летъ Лавуазье задался целью преобразо
вать ту науку, которой онъ решился посвятить себя. Чтобы выпол
нить свою первую работу по химш: «о мнимомъ превращент  
воды въ землю», Лавуазье применили весы къ производимому ймъ 
химическому анализу; введя въ науку этотъ инструментъ, онъ раз
облачили заблужденья своихъ предшественниковъ и доказали, что 
все химически! явленья въ сущности не что иное, какъ последствье 
превращенья одного вещества въ другое, перемещенья матерш. 
Ничто не создается, ничто не исчезаешь— вотъ законъ, начер
танный ими неизгладимыми письменами на монументе новейшей 
химш.

Ставши членомъ Академш Наукъ, Лавуазье удвоили свое рвенье 
къ науке, такъ страстно ими любимой. Все свое время и все свое



достояше онъ тратилъ на производство часто весьма дорогихъ опы- 
товъ, и потому вскоре задался мыслью, для увеличешя средствъ на 
производство разорительныхъ изыскатй, добиться места генераль- 
наго откупщика, что ему и удалось сделать въ 1769 году. Въ тотъ 
же годъ онъ женился на дочери тоже генеральнаго откупщика 
Польца.

Съ этихъ поръ большую часть своихъ доходовъ Лавуазье ассиг- 
новалъ на расходы по лаборатор1и; онъ занимался химией утр'омъ 
и вечеромъ, а время после полудня посвящалъ дЪламъ службы. 
Благодаря замечательному порядку во всемъ и удивительнымъ 
способностямъ, Лавуазье хватало на все: и на о тк р ы т , и на соста
вленье мемуаровъ, и на финансовыя служебный дбла. Онъ благо
склонно приветствовать молодыхъ людей, посвящающихъ себя 
химш; привлекалъ въ свой домъ французскихъ и иностранныхъ 
ученыхъ и окружалъ себя артистами, содЬйств1е которыхъ ему было 
необходимо для более точнаго приведешя въ исполнеше своихъ 
целей. Такимъ образомъ въ доме Лавуазье образовалась своего рода 
академгя; здесь происходили заседания, на которыхъ первое слово 
принадлежало хозяину; здЬсь онъ пробивалъ брешь въ источенномъ 
зданш старинной химш и просвещалъ своихъ слушателей, проливая 
светъ новыхъ идей.

При министерстве Тюрго нашъ велшай химикъ былъ пригла- 
шенъ для заведывашя производствомъ пороха и селитры; онъ при
нялся въ Эссоне производить замечательные опыты, которые скоро 
привели его къ возможности въ сильной степени увеличить взрыв
чатую способность этихъ веществъ. Франщя обязана ему уничто- 
жешемъ закона, на основаши котораго чиновникамъ порохового 
ведомства предоставлялось право, въ ущербъ общественному спо- 
койствш, безпрепятственно проникать во все погреба для извле- 
ченгя оттуда земли, содерлсащей въ себе селитру. Лавуазье ввелъ 
въ употреблеше доселе не употреблявшгйся способъ добывашя 
селитры, путемъ промыван1я, изъ обломковъ и отбросовъ штука
турки и щебня, и учетверилъ добычу селитры.

Избранный въ 1787 году членоыъ провиншальнаго собранья.въ 
Орлеане, а въ следующемъ году поступивъ въ учетную кассу, Ла
вуазье въ 1790 году былъ назначенъ членомъ известной коммисш 
о весахъ и мерахъ, работамъ которой онъ много содействовалъ. Въ 
1791 году онъ издалъ въ светъ свой < Очеркъ земельныхъ бо
гатство Ф ранцш >; трудъ этотъ былъ изданъ па государственный



счетъ. Все это показываем, что Лавуазье и какъ администратор!., 
и какъ частный человеки съ достоинствомъ занималъ свой постъ. 
Какъ ученый и новаторъ, онъ занимаетъ первое мЬсто въ длииномъ 
спискё гетальныхъ людей Францш; онъ далъ мьру теорто горгЬн1я 
и дыхашя со всеми ея подробностями; онъ изложилъ этутеорпо въ 
д4ломъ рядЬ сочинений, установившихъ окончательно основное его 
учете  и доставившихъ ему безсмертную славу.

Будучи занятъ такими важными теоретическими работами, зна
менитый ученый въ то же время предается изыскашямъ. передъ 
которыми, пожалуй, задумался бы даже химики новейшаго времени. 
Целью этихъ изысканы было изучить и анализировать газы, вы
деляемые помойными и выгребными ямами, и тЬмъ отыскать сред
ства, могупця предохранить несчастныхъ рабочихъ отъ гибели при 
вдыханш этихъ ядовитыхъ м1азмовъ, что случалось неоднократно. 
«Лавуазье — генеральный откупщикъ и миллюнеръ, Лавуазье —  
который въ каждой минуте, отнимаемой отъ изысканы, подтверж- 
дающихъ его учете, долженъ былъ видЬть умалеше своей славы, — 
э т о т ъ  самый Лавуазье съ обычнымъ спокойствьемъ и постоянствомъ 
отдается новому труду и предпринимаем длинный рядъ опытовъ, 
способныхъ возбудить тошноту своимъ омерзешемъ. Опыты эти 
длятся целые месяцы, при чемъ знаменитый ученый жертвуетъ 
собой для такой отвратительной работы единственно изъ гуман
ности, сознавая, что результатомъ ихъ будетъ спасете жизни не
счастныхъ ».

Ничто не можетъ сравниться съ деятельностью нашего химика; 
въ течете 14 л4тъ появляются его мемуары одинъ за другимъ, и 
неутомимый работникъ воздвигаетъ, камень за камнемъ, здате 
новейшей химш. Онъ открываем составъ атмосфернаго воздуха, 
который до него считали простымъ тЬлонъ; онъ доказываем, что 
воздухъ состоитъ изъ газа, поддерживаюхцаго гор4ше и дыхаше, 
кислорода, соединеннаго съ другимъ, недеятельными газомъ— азо- 
томъ. Анализу Лавуазье умели противопоставлять синтезы раз
деливши тело на составные элементы, онъ ихъ вновь еоединялъ и 
возстановлялъ то, что разрушалъ. Онъ объяснили явлехйе увеличе
ния веса металловъ при прокаливанш ихъ и положили начало уяс- 
нешю техъ процессовъ, съ которыми сопряжено всякое гореше 
вообще; онъ определили истинный составъ воды, доказали недоста
точность флогистической теорш, основанной Сталемъ и господство
вавшей въ его время; онъ далъ поняпе о составе углекислоты,



изобр'Ьлъ теор1ю атомическихъ уравнений, преобразовалъ номенкла
туру химш и способствовалъ блестящему состояние науки, которую 
онъ укрЬпилъ точностью своихъ опытовъ и логичностью своихъ 
доводовъ.

«Лавуазье можно было найти вездЬ —  говорить Лаландъ; по 
своей изумительной живости и усидчивости, онъ усиЬвалъ всюду.

Лавуазье.

Казалось бы. что такой рЬдкш и необыкновенный человйкъ дол
женъ былъ снискать себ'Ъ уважеше со стороны даже самыхъ не- 
образованныхъ и грубыхъ людей». Но этого не было. Жизнь Ла
вуазье, такая чистая и прекрасная, была испорчена Копвентомъ, 
въ рукахъ котораго находилась власть съ 1793 года.

Лавуазье былъ генеральнымъ откупщикомъ, поэтому его постигла



та же печальная участь, которая тогда грозила вс'Ьмъ его товари
щами Велишй химикъ оканчивалъ собран1е своихъ сочинешй, 
когда ему сказали, что Фукье-Тенвиль внесъ противъ него обвини
тельный актъ въ революцюнный трибуналъ.

Лавуазье понялъ, что жизнь его на волоске; онъ оставилъ свой 
домъ и разыскалъ одного добраго человека, Люкаса, который 
спряталъ его въ Лувре, въ самой отдаленной отъ Академш Наукъ 
комнат!.. Въ этомъ убежище несчастный ученый пробылъ двое 
сутокъ; но когда ему сообщили, что его товарищи — въ тюрьме, а 
его тесть арестованъ, — онъ пересталъ колебаться. Сознавая, что 
на немъ лежитъ священная обязанность разделить участь своихъ 
друзей, Лавуазье оставилъ свое убежище и отдался въ руки своихъ 
враговъ. 6 мая 1794 г. знаменитый химикъ былъ осужденъ на 
смерть, «какъ изобличенный— гласитъ гнусный и достойный по- 
см 4ятя приговоръ — въ составленш заговора, направленнаго про
тивъ французскаго народа, съ целью способствовать усп'Ьхамъ вра
говъ Францш»; въ частности же въ томъ, что онъ занимался вымо
гательствами и взятками съ французскаго народа, примешивая 
воду и друпя вредныя для здоровья гражданъ вещества въ табакъ, 
ставшш предметомъ первой необходимости для населешя.

Черезъ два дня позорная колесница привезла Лавуазье къ 
эшафоту, на которомъ погибло такъ много благородпыхъ жертвъ. 
Голова того, кто такъ много сод4йствовалъ добру и прогрессу, 
покатилась подъ ножемъ гильотины, и кровь его покрыла вЪч- 
нымъ стыдомъ и позоромъ гнусныхъ палачей, запятнавшихъ 
своими преступлешями одну изъ лучшихъ страницъ французской 
исторш.

Лавуазье умеръ, но дело его осталось на веки: «вся вселенная 
непрестанно повторяетъ его имя. Это онъ—говоритъ М. Дюма—  
заставилъ насъ понять сущность воздуха, воды, 'земли и металловъ. 
Единственно ему мы обязаны открыыемъ тайнъ и законовъ горешя 
т4лъ, дыхашя лшвотныхъ, брожешя органическихъ веществъ. Люди 
не воздвигли ему памятника ни изъ бронзы, ни изъ мрамора, но 
онъ самъ себе воздвигъ памятникъ, несравненно более прочный: 
этотъ памятникъ— вся хим1я».

Иногда судьба мелкихъ изобретателей бываетъ схожа съ судьбою 
самыхъ гешальныхъ людей по несчаспямъ, постигшимъ техъ и 
другихъ. Бъ числе этихъ мелкихъ изобретателей укажемъ на 
Эдуарда Адама, известнаго своею усидчивостью въ химическихъ



изыскатяхъ. Изобретя способъ перегонки алкоголя, этотъ челов'Ъкъ

Творца химш везутъ на казнь, 

разорился, стара ясь распространить свой способъ, и умеръ отъ



истощешя силъ, 39 лЬтъ отъ роду, въ 1807 году, оставивъ свое 
семейство безъ всякихъ средствъ къ существование.

Въ нищегЬ же умеръ 27 сентября 1838 года Бернаръ Куртуа, 
открывший 10дъ, приложешя котораго къ искусству и медицин^ 
поистинЬ неисчислимы.

Можно было бы насчитать еще много именъ для нашего списка 
мучениковъ химш, но мы вынуждены покинуть эту отрасль науки, 
чтобы воздать должное нЬкоторымъ изъ знаменитыхъ изобретателей, 
способствовавшихъ увЬнчанпо здашя современной промышленности.



ГЛАВА ВОСЬМАЯ. у#  IV
/

Промышленность и машины. ^  ^

I  ^Еслф б |> ^блд^д  I! ЧОЛНОКЪ могли 
д'ЬйствЗвй.и, сами сЬбою, то рабство 
было бй. не нулсйо.  ̂ ■■

Аристотель.

(ам'Ьна мускзктьной работы работою машинъ произвела въ совре- 
меыномъ обществе такой важный экономический переворота, что 
начало господства промышленности и машинъ можно считать 

* новой эрой въ исторш человечества. Бблыная часть великихъ 
открытш въ области современной индустрш относится къ концу 
прошлаго столЬпя; тогда же, благодаря целой фалангЬ мало из- 
вЬстныхъ изобр'Ьтателей, получила начало и химическая технолопя 
въ различныхъ родахъ производства. Теперь, когда мы будемъ го
ворить о множестве новыхъ изобретет!, какъ, напр., о фабрикацш 
искусственной соды, открытш светильнаго газа, ыашиннаго прядетя 
и о другихъ великихъ чудесахъ прикладной науки, намъ снова 
придется напомнить читателю имена давно забытыхъ, скромныхъ, 
гонимыхъ судьбою тружениковъ.

Шапталь, желая показать, какое важное значеше им'Ьетъ при
кладная хим1я въ промышленности, сказалъ относительно производ
ства серной кислоты, что это— настояпцй термометръ, посредствомъ 
котораго можно измерять степень комнерческаго благосостояшя 
даннаго народа. Тоже самое следуетъ сказать и о содЬ: ч'Ьмъ более 
производитъ и потребляете ее известная страна, тЬмъ болгЬе разви
вается и продвЬтаетъ въ ней промышленность.

Въ соединенш съ кремнеземомъ и известью, сода превра
щается въ стекло, въ соединенш съ жирными кислотами—въ мыло; 
растворенная въ водЬ она даетъ красилыцикамъ драгоценную 
жидкость для выщелачивашя нитокъ и тканей. Стеклянный фабрики 
и мыльные заводы всего свЬта потребляютъ соду въ громадномъ



количеств!;, а именно более 25 милльоновъ пудовъвъ годъ, и одна 
только Франщя производить ее бол'Ье 6 милльон. пуд., Англия же 
до 10 милльоновъ пудовъ.

Открытье Николаемъ Лебланомъ способа искусственнаго приго
товленья соды, которая прежде добывалась изъ золы морскихъ рас- 
теньй, о т н о с и т с я  ко времени французской революцш. Это открытие 
по справедливости считается однимъ изъ самыхъ блестящихъ, кото
рыя когда-либо были сделаны въ прикладной химш; къ тому же, 
обстоятельства, его вызвавшья, придаютъ ему особенный интересъ. 
Явившись во время сильнМшаго экономическаго кризиса, искус
ственная фабрикаьця соды спасла французскую торговлю отъ не
избежной гибели и оказала глубокое и благотворное вльянье на 
различныя отрасли ея промышленности.

До начала революцш, берега Испаньи, соеЪдше съ Аликанте и 
Малагой, и берега Францш близъ Нарбонны были покрыты морскими 
растеньями (уагесЬз, за]зо1а, зойа, заНсогша еигораеа и пр.), кото
рыя возделывались чрезвычайно тщательно. Когда эти растенья до
стигали известной степени развитья, ихъ разрезывалй на мелкье 
куски и сушили на открытомъ воздухе, а потомъ клали въ ямы 
конической формы и зажигали. Оставшаяся после этого въ большомъ 
изобилш зола прокаливалась, начинала плавиться и превращалась 
такимъ образомъ въ стекловидную массу, очень твердую и хрупкую, 
известную подъ названьемъ неочищенной соды. Истолченная и сме
шанная съ водою, эта масса образовала щелокъ, изъ котораго 
после выпариванья и охлаждения получалась чистая сода.

Въ прошломъ столейи Испанья была настоящей родиной соды. 
Сода, получавшаяся изъ Аликанте и Малаги и содержавшая отъ 
25 до 30°/о углекислаго натра, оказывалась лучше добываемой въ 
Нарбонне, вследствие чего Франщя должна была прибегать къ ино
странной производительности дляснабжешя своихъ фабрикъ. Такое 
положеше делъ продолжалось до начала революцш. Но открывав
шаяся война прервала внешнья торговый сношенья Францш; ей 
пришлось жить на собственный средства и во что бы то ни стало 
доставить своимъ стекляннымъ и мыловареннымъ заводамъ необ
ходимую для нихъ соду.

Тогда комитетъ общественнаго спасенья обратился къ француз
скими химиками съ воззваньемъ, приглашая ихъ употребить все 
силы своего ума, чтобы найти средство фабриковать соду изъ ве- 
ществъ, находящихся на родной почве. Оно и понятно: въ это



время непр1ятель держалъ въ осаде не одинъ какой-нибудь городъ, 
а всю французскую нацно. Воззваше не осталось безъ ответа. Ком- 
мисш, составленной изъ Лельевра, Пеллтье, Жиру и Дарсе, вскоре 
пришлось разсыатривать 25 или ЗОпроектовъ, присланныхъ въ от- 
в’Ьтъ на воззваше. Способъ Николая Леблана, бгЬднаго, неизв'Ьстнаго 
французскаго хирурга, былъ принять единогласно.— Замечательный 
прим'Ьръ проницательности ученыхъ того времени, сумевшихъ 
отличить, не колеблясь, между столь различными способами именно 
тотъ, который восьмидесятюгЬтняя практика признала за самый 
лучпйй!

Николай Лебланъ не ошибся въ своемъ предположении, что 
морская соль, настоящая натр1ева руда, есть именно вещество, не
обходимое для получешя соды. Эта соль, обработанная серной 
кислотой, даетъ сернокислый натръ (глауберова соль), изъ котораго 
Де-ла-Метри, профессоръ Коллежа де-Франсь предложилъ на 
своихъ лекщяхъ добывать соду, обработывая его углемъ. Испробовавъ 
эту реакщю, Лебланъ заметилъ, что она даетъ сернистый натрш 
и углекислоту, а не соду и сернистую кислоту, какъ можно 
было ожидать. Подъ вл1ян1емъ какого-то вдохновешя, онъ взду- 
маль прибавитъ мелу къ этой смеси; и вотъ, благодаря такой 
находчивости, искусственное приготовление соды сделалось на- 
учнымъ фактомъ. Нельзя не указать на то чрезвычайно странное 
обстоятельство, что Лебланъ, подобно всемъ своимъ современ- 
никамъ, не понималъ хорошенько теорш полученной ймъ реакцш, 
но чудный инстинктъ изобретателя руководилъ ймъ; и терпеливо, 
ощупью, при помощи Многочисленныхъ попытокъ и целаго ряда 
искусно произведепныхъ опытовъ, ему удалось найти точныя дозы, 
обусловливаюнця успехъ добыватя, такъ что время почти столетней 
фабрикацш соды ничего не изменило въ пропорщи, указанной 
Лебланомъ.

Въ числе лицъ, которыя стали эксплоатировать въ большихъ 
размерахъ способъ Леблана, первымъ былъ Ж. Б . Пайенъ, посе- 
лившшся въ 1794 г. въ долине Гренель, тогда еще цустынной. 
Кроме того, новымъ открытиемъ последовательно воспользовались 
Альбанъ, Готье-Берреръ и др. Несколько летъ спустя фабрикащя 
соды приняла таые размеры, что не только не было нужды въ 
иривозномъ продукте, но правительство впоследствш даже фор
мально запретило ввозъ его изъ-за границы. 20 йоля1810 года въ 
<Лоигма! йеГЕтрш е» былъ напечатанъ следующий декретъ: «Ввозъ



штежршшШ т ш  л  мила запрещается по всей сухопутной и мор
о м #  ирашщ-Ь французской изшерш».

Въ  ДишриулЬ содовый заводъ былъ основанъ только въ 
1823 году Джемсомъ Муснраттомъ. который принялъ вполнй 
тн гем у  Леблана.. Это одинъ изъ самыхъ болыпихъ заводовъ какъ 
т, А т м я , т а »  я  ®ъ цЬдомъ м1рГ даже до сихъ поръ.

Ншшлай Лебланъ сь самаго начала оцйнилъ важность своего 
откретм.. «Слг&даттаемъ изобретен 1я искусственной фабрпкацш 
сода, говорить онъ, будетъ то, что Франщя, ежегодно потребляющая 
тришадаое количество этого продукта и тратящая болышя суммы 
ш  м ж уш у его т  границей, сбережеть свои деньги, а искусству и 
шроммпшешости не будетъ бо.т4е угрожать опасность лишиться 
этого предмета первой необходимости всл^дствзе случайностей 
войны яли неурожая морсынъ растений... Морская соль, составля
ющая одно язь  нашихъ террптор!альныхъ богатствъ, получить 
ш ш е ю в у ю  ценность... Мало того, всл1дств1е изобшпя и деше
визны сырыхъ матер!адовъ во Франщя, соеЬдшя нацш сделаются въ 
скоронъ времени данняпаки нашей страны, покупая у насъ обра
ботанные продукты».

Эти надежды осуществились.
Въ  жизни Лебланъ не былъ счастливъ. Судя по тнтульнымъ 

листкамъ нЬкоторыхъ изъ его сочпненш, онъ былъ «отставной л’Ь- 
карь, химикъ, отставной управляющей департамента Сены, членъ 
многихъ ученыхъ и артистическихъ обществъ».

Лебланъ пользовался известностью за свои работы по кристал
лографии. Такъ, ему принадлежитъ между прочимъ способъ получе
ния отдфльныхъ и цЬльныхъ кристалловъ довольно значительнаго 
объема. Кристаллографией онъ занимался почти всю жизнь и 
вероятно именно такими изсл'Ъдовашями надеялся пргобр'Ьсти себ’Ь 
научное реноме. Въ этой отрасли зпашя ймъ было сделано чрезвы
чайно важное наблюдете: онъ замЪтилъ, что мноие сульфаты 
принимаю» одинаковую кристаллическую форму и ыогутъ срос- 
таться своими кристаллами. Наблюдете это можно считать пачаломъ 
важной теорш изоморфизма.

ИзслЬдовашя Леблана, представленныя ймъ Академш Наукъ съ 
1786 по 1788 г., былине разъ помещаемы въ <ЛёсиеИ Лез запапЬз 
й г т д е гз » (Сборникъ иностранныхъ ученыхъ). Въ 1792 г. До- 
бантонъ, Сажъ, Гаю и Бертолетъ въ своемъ доклад!; предлагали 
Н|)авительству поручить Леблану составлеше полной коллекщи



всЬхъ кристаллическихъ солей. 27 прерьаля II года республики 
комитетъ народнаго просвещенья нащональнаго Конвента пригла
сить Леблана написать сочинеше объ искусственномъ получении 
кристалловъ. \Но обстоятельства помешали обнародовашю этого 
тРУДа, которому такъ и не суждено было появиться въ печати.

30 термидора X года Гаю и Вокеленъ, въ другомъ докладе 
Академш Наукъ, просили министра внутреннихъ д'Ьлъ «доставить 
гражданину Леблану необходимый средства для продолжения его 
изследовашя относительно кристаллизацш солей и для напечаташя 
его сочинешя, имЪющаго целью доказать и развить теорно кристал
лизацш, а также для составленья полной коллекцш совершенно 
чистыхъ кристалловъ» Въ заключенш докладчики настаивали на 
томъ, чтобы этому ученому дана была возможность отдаться своимъ 
любимымъ занятьемъ, ученому, у котораго < бпдствгя революцги 
от няли даже средства содержать свою семью».

Николай Лебланъ, подобно многимъ другимъ изобретателя мъ, 
содействовавшими обогащению своего отечества, жилъ въ бедности, 
но никогда не падалъ духомъ въ несчастьи. Вместе съ могучимъ 
умомъ этотъ великш труженики обладалъ сильною волей, и 
жестокая неудачи промышленныхъ предпрьятш задевали его лишь 
слегка.

Впрочемъ, это былъ скорее ученый, ч4мъ промышленникъ. 
Всю свою жизнь онъ предавался научнымъ изследованьямъ и, 
понимая громадную важность сдЬланнаго имъ открытая, сумели 
сохранить на столько твердости, что считалъ личныя несчастья, 
бывш1я какъ бы сл'Ъдств1емъ этого открытая, ч^мъ-то второстепен- 
нымъ въ своей лшзни.

«Въ 1802 г., говоритъ Пайенъ, благодаря помощи гражданина 
Моляра, директора консерваторш искусствъ и ремеслъ, Лебланъ 
могъ продолжать свои усиленный занятая въ одной изъ лабора- 
торш этого учрежденья. Онъ предался имъ всецело и хотя не 
успелъ составить полной коллекцш, какъ ему этого хотелось, но 
все-таьш представилъ публике весьма замечательные образцы 
кристалловъ. Эта коллекцья была его постоянной и любимой за
ботой. < Я могъ бы довести ее до конца въ продолженье более двад
цати летъ, съ грустью замечаетъ онъ; когда-нибудь ею займутся 
снова. Если это искусство можетъ быть возстановлено, пускай за 
него примется человекъ более счастливый, наблюдатель более 
просвещенный, чемъ я! Для меня это иослужитъ утЬшетсыъ въ



томъ, что я не могъ найти средствъ для продолжешя своей ра
боты». О сод'Ь ни одного слова, объ утраченной надежде на усп’Ьхъ 
ни одного сожал’Ьшя! Къ сожал'Ьнш, въ сочинешяхъ, где скром
ный изобретатель разсказываетъ намъ, съ какимъ терпетем ъ тру
дился онъ въ продолжеше двадцати летъ, лишь мимоходомъ, въ 
коротенькой заметке, упоминается о двухъ годахъ, посвященныхъ 
имъ на устройство содоваго завода.

Конечно, Лебланъ им^лъ полное право надеяться на успехъ, 
потому что еще никогда ни одно открыпе не сопровождалось при 
своемъ иоявленш такими благопр1ятными обстоятельствами. Тот- 
часъ после получешя патента, (привилеии), 27 января 1791 г., 
составилась компашя изъ Леблана, Дизе, Ше и герцога Орлеан- 
скаго. Заводъ устроили въ Сенъ-Дени, и барыши казались навсегда 
обезпеченными для компаньоновъ, какъ вдругъ смерть герцога 
Орлеанскаго разрушила все ихъ надежды. Не смутившись этой 
первой неудачей, Лебланъ хотелъ устроить заводъ въ Марсели, 
около самыхъ мыловарень. Однако его счастливой идеей восполь
зовались впоследствш друпе, а творецъ одной изъ крупнейшихъ 
отраслей французской промышленности долженъ быть ликвидиро
вать дела общества. Если ему и не пришлось, подобно Палисси. 
сжечь свою мебель, то онъ все-таки присутствовалъ при продаже 
ея съ аукщона со всеми аппаратами и продуктами основаннаго 
имъ завода.

Оледств1емъ гибели завода было разорение изобретателя. Такъ 
какъ патентомъ перестали пользоваться, то открыпе Леблана вскоре 
сделалось общимъ достояшемъ, и онъ потерялъ свою привилегию.

Печально и мрачно прошли для изобретателя несколько лЬтъ 
до УН1 года, когда решешемъ министра было возстановлено его 
право собственности на заводсшя строешя въ Сенъ-Дени.

Въ этомъ только и состояло его вознаграждеше. Все попытки 
начать прежнюю фабрикащю оказались тщетными, потому что не
возможно было найти капитала для ремонта полуразрушенныхъ 
зданш. Творецъ одного изъ величайшихъ открытШ прикладной 
химш умеръ въ нищете въ 1806 году х).

Между темъ фабрикащя соды все более и более расширялась, 
и въ то время какъ наследники Леблана не получили никакой вы-

0 Говорили, что Николай Лебланъ съ отчаяшя лишилъ себя жизни; но 
мы не нашли ни одного документа, оправдывающаго это мнЪше, на нашъ 
взглядъ, совершенно ложное.



годы отъ его изобретешя, множество другихъ заводчиковъ обога
тилось на ихъ счетъ. Позднее у Леблана оспаривалось даже право 
первенства на это открьше; и только въ 1856 году вся секщя хи
мш въ Академш Наукъ, когда ей пришлось высказать свое мн’Ьнге 
по поводу петицщ, адресованной Наполеону Ш  семействомъ Ле
блана, торжественно признала услуги, оказанныя имъ всей стране. 
Вотъ эаключеше, представленное химикомъ Дюма отъ имени ком- 
мисш:

«Способъ добывашя соды изъ поваренной соли всецело при- 
надлежитъ Леблану. Если сл’Ьдуетъ воздать почесть изобретателю 
фабрикацш соды, то она, по всей справедливости, должна принад
лежать памяти Леблана и оставшимся въ живыхъ членамъ его се-

Онъ все-таки присутствовалъ при продажЪ своей мебели.

мейства... Лебланъ создалъ новую отрасль промышленности, дав
шую толчекъ прикладной химш во всемъ ея объеме».

Не мен'Ье трогательна судьба Филиппа Лебона, изобретателя 
газоваго освгЬщешя.

Когда изучаешь документы, относяпреся къ жизни Лебона, 
когда следишь за проявлешемъ его гешя, когда видишь препят- 
ств1я, как1Я  ему приходилось преодолевать, когда узнаешь его силь
ный характеръ и прекрасный свойства его души, то невольно уди
вляешься этому скромному труженику, оказавшему такое великое 
благодЬяше всему м1ру.

Филиппъ Лебонъ родился въ Браше (Верхняя Марна) 29 мая



1767 г.; 20 лгЬтъ спустя онъ былъ принять въ инженерную школу, 
гд'Ь не замедлилъ отличиться своимъ изобр'Ьтательнымъ и пытли- 
вымъ умомъ. Его первыя работы относятся къ только-что появив
шейся тогда паровой машингЬ, такъ что 18 апреля 1792 г. моло
дой инженеръ получилъ нацюнальную награду въ 2 0 0 0  ливровъ 
с для продолжешя начатыхъ имъ опытовъ относительно улучшешя 
огневыхъ машинъ ».

Около того же времени, живя въ Браше, Филиппъ Лебонъ 
напалъ на мысль объ осв’Ъщенш газомъ. Однажды онъ бросилъ 
горсть древесныхъ опилокъ въ стоявшш на огнЬ стеклянный сосудъ. 
Изъ сосуда поднялся густой дымъ и, воспламенившись, далъ пре
красное яркое пламя. Съ этого дня одно изъ величайшихъ завоева- 
шй науки было сделано. Филиппъ Лебонъ зажегъ первый газовый 
рожокъ. Есть люди, склонные умалять значеше всякой новой идеи, 
готовые закидать каменьями человека, въ мозгу котораго блеснула 
искра изобр'Ьтешя. Эти люди хогйли отнять и у Лебона славу его 
о т к р ы т , говоря, что онъ былъ обязанъ имъ только случаю. Но 
мы, съ своей стороны, не в$римъ въ эти случайный причины и 
убеждены, что случай благопр1ятствуетъ только настойчивому гешю. 
Правда, падете яблока передъ глазами Ньютона, вызвавшаго его 
на размышление о притяжеши, была случайность; но разве случай 
открылъ великому генш  тайны вращешя м1ровъ? Сильный вЪтеръ 
очень часто срываетъ съ деревьевъ яблоки, но часто ли вслгЬдств1е 
ихъ падешя рождаются ньютоновсшя идеи?

Сколько химиковъ до Филиппа Лебона видйли, какъ горятъ 
дрова или уголь, и все-таки ни одинъ изъ нихъ не понялъ значешя 
этого, повидимому, столь простого факта. Сколько людей смотрели, 
какъ поднимается крышка чайника при кип’Ънш въ немъ воды, но 
одинъ лишь Уаттъ прозрйлъ паровую машину вътакомъ заурядиомъ 
явленш. Только гешю суждено понимать будущее и посредствомъ 
чуднаго дара вдохновешя усвоивать свой все способное къ росту. 
Въ нисколько дней Филинпъ Лебонъ понялъ важность сд'Ьланнаго 
имъ опыта и со свойственной великому уму проницательностью 
принялся за дальнейшую работу. Онъ убедился, что дерево и друпе 
горюч1е матер1алы отъ дМств1я жара могутъ выделять газъ, год
ный для освгкцешя и отоплешя. При этомъ онъ замгЬтилъ, что изъ 
обуглившагося дерева, вм'ЬстЬ съ газомъ, выходитъ черноватый 
паръ, отличающшся -Ьдкимъ, пригор'Ьлымъ заиахомъ. Чтобъ вос
пользоваться с в й т и л ь н ы м ъ  газомъ, необходимо было освободить его



отъ этихъ постороннихъ примесей. Лебонъ провелъ пары черезъ 
газоотводную трубку въ сосудъ съ водой, куда собирались смо- 
листыя или кислыя вещества, после чего газъ получался совершенно 
чистымъ. Этотъ незагЬйливый аппаратъ представляетъ первое за
чаточное иодоб1е газоваго завода и заключаетъ въ себе три главней- 
ппя его части: перегонный аппаратъ, газоочиститель и резервуаръ 
для собиратя газа. Филиппъ Лебонъ продолжалъ свои опыты въ 
деревн Ь. Онъ собственными руками изъ кирпичей сделалъ приборъ 
для перегонки дерева и устроилъ простой очистительный водяной 
кубъ, гдЬ собиралась смола и уксусная кислота. По выходе изъ 
этого куба газъ выделялся на открытомъ конце трубки; тутъ его 
зажигали, и изумленные соседи приходили любоваться этимъ 
яркимъ источникомъ света, добывавшимся такъ легко у нихъ на 
глазахъ.

Черезъ годъ изобретатель повидался съ Фуркруа, Де-Прона и 
другими замечательными учеными того времени, а 6 вандемьера 
У ПТ года (28 сентября 1799 г.) взялъ патентъ напривилелю, при 
чемъ подробно описалъ свою термолситу, съ помощью которой до
бывается превосходный светильный газъ и въ то же время полу
чается древесный деготь и уксусная кислота. Здесь же онъ упоми- 
наетъ о каменномъ углго, какъ о веществе, способномъ заменить 
дерево. Вообще онъ излагаетъ свою систему съ увлечешемъ и не- 
обыкновеннымъ жаромъ; при чтеши его статей нельзя не видеть, 
что ихъ писалъ человекъ, глубоко убежденный въ истине своихъ 
словъ и предвидевши! великую будущность своего открытая.

Къ сожаление, Филиппъ Лебонъ не могъ отдаться всецело 
своей идее. Какъ инженеръ путей сообщешя, безъ всякихъ мате- 
р1альныхъ средствъ, онъ долженъ былъ оставаться на службе. И 
вотъ изобретатель отправился въ Апгулемъ въ качестве простого 
инженера, однако и тамъ онъ не забываетъ своего светильиаго газа и 
сильно скучаетъ о Париже, называя его «ни съ чемъ несравнимымъ 
очагомъ знашя». Онъ занимается математикой и другими науками, 
и уносится мыслью далеко, далеко отъ своихъ служебныхъ занятш. 
Вскоре старшШ инженеръ находить причины къ неудовольствшна 
Лебона; онъ ему завидуетъ, потому что сознаетъ умственное превос
ходство этого молодого человека и, можетъ быть, видитъ въ немъ 
опаснаго соперника. Скрывая свой замыселъ подъ маской уважешя, 
онъ хлопочетъ объ увольненш Лебона отъ должности. Всецело 
поглощеппый своимъ проектомъ газоваго освегцешя, Филиппъ

19М ученики науки.



Лебонъ часто прйзжалъ изъ Ангулема въ Браше, где трудился 
постоянно надъ усовершенствовашемъ своего дорогого изобретешя. 
Тогда главный инженеръ пожаловался на небрежность Лебона, про
тивъ котораго тотчасъ же было начато слгЬдствхе. Однако, раз- 
смотрЬвъ поступившая на него жалобы, коммиая нашла его дея
тельность безукоризненной. Приводимъ письмо Филиппа Лебона къ 
министру, вполне характеризующее благородный характеръ этого 
человека.

«Вследств1е смерти моей матери я припужденъ былъ поспешно 
отправиться въ Парижъ... Вотъ въ чемъ состоитъ моя вина. Любовь 
къ наукамъ и желаше быть полезнымъ еще более усилили ее. Меня 
мучила потребность усовершенствовать некоторый изобретения. На
конецъ, труды мои увЬнчались успехомъ: мне удалось получить, 
помощью одной только теплоты— изъ килограмма дровъ самый чи
стый светильный газъ въ такомъ изобилш, что по силе света одинъ 
газовый рожокъ, горящш въ течете 2 часовъ, можетъ заменить 
отъ 4 до 5 свечей. Опытъ такого освещешя былъ сделанъ мною 
въ присутствш гражданина Прони, директора инженернаго училища, 
гражданина Лакамю, начальника 3-й дивизш, гражданина Бенара, 
главнаго инспектора путей сообщешя, гражданина Перара, одного 
изъ начальниковъ политехнической школы. Я считалъ себя сча- 
стливымъ, потому что намеревался представить результаты своихъ 
трудовъ министру. Кроме того я хот4лъ представить Вамъ мемуаръ 
о направлеши аэростатовъ, получившш одобреше гражданина 
Прони и другихъ учеяыхъ, когда дела заставили меня уехать въ 
Парижъ. Насколько они были важны, доказывается уже темъ, что 
я для нихъ бросилъ заняия, составлявшая для меня наслаждение. 
Но было бы ужасно, еслибы, вследствхе невольной отлучки, мне 
пришлось оставить службу въ учрежденш, началышкамъ котораго 
угодно было увенчать мои первые успехи различными наградами 
и вверить мне преподаваше различныхъ отделовъ наукъ, которыя 
проходятъ въ инженерной школе. Я не допускаю мысли, чтобы 
меня могло постигнуть такое страшное наказание за то, что я со 
страстью занимался науками, за то, что я желалъ быть полезнымъ 
своему отечеству и заслужить одобреше министра, который самъ 
постоянно занимается науками, покровительствуетъ имъ и поощряетъ 
къ з а н я т т  ими другихъ, и который самъ отчасти виновенъ въ 
моемъ проступке. Я 4ду въ Парижъ въ сильнейшей тревоге, но- 
надежда не оставляетъ меня».



Хотя Филиппъ Лебонъ вернулся къ своему посту, но война до 
того истощила средства Францш, что республика во время пребы
ванья Бонапарта въ Италш не тгЬла возможности платить своимъ 
инжеперамъ. Лебонъ писалъ настоятельный письма министру о 
выдаче слгЬдуемаго ему жалованья и не получалъ ответа. Тогда 
жена его поехала въ Парижъ, но и ея хлопоты были такъ же без
успешны. Наконецъ, она написала министру следующее письмо, 
хранящееся въ архивахъ инженерной школы.

Братство, равенство.— Парижъ, 22 мессидора У I Iг .  фр анцузской 
республики единой и  нераздельной.— Женагражданина Лебона м ини

стру внутреннихъ дклъ.
„Не подаянья, не милости прошу я у Васъ, но справедливости. Въ 

продолженье двухъ месяцевъ я томлюсь вдали отъ моего семейства. Не 
принуждайте же дальнейшей отсрочкой отца этого семейства оставить, 
всл4дств1е неимЬшя средствъ, службу, для которой онъ всЬмъ пожер- 
твовалъ.... Войдите въ наше положеше, гражданину оно бедственно, 
а моя просьба справедлива. Этихъ двухъ причинъ слишкомъ достаточно, 
чтобы убедить меня въ успехе моего ходатайства передъ министромъ, 
считающимъ своею обязанностью быть справедливыми".

„Приветь и почтете. Преданная Вамъ согражданка".
„ Ж е н а  Л е б о н а , у р о ж д е н н а я  д е  Б р а м б и л л ь " .

Въ 1801 году Филиппъ Лебонъ былъ вызванъ въ Парижъ и 
прикомандировать къ Блэну, главному инженеру по устройству 
ыостовыхъ. Тогда онъ взялъ другой патентъ, представивъ при 
этомъ целое ученое сочинеше, заключавшее въ себе множество 
фактовъ и новыхъ идей. Въ немъ онъ говоритъ о многочислен- 
ныхъ применешяхъ светильнаго газа и описываетъ какъ способъ 
его производства, такъ и вей принадлелшости фабрикацьи: дистил- 
ляцюнную печь, сгустительный и очистительный аппараты, газо
вый горелки— ничто здЬсь не забыто, даже паровая машина и 
аэростаты. Лебонъ предложилъ правительству устроить аппаратъ 
для отоплешя и освещенья публичныхъ здашй. Но предложенье 
его было отвергнуто. Тогда злополучный изобретатель, утомлен
ный всТми этими напрасными попытками, измученный постоян
ными неудачами, решился обратиться къ обществу, чтобы убедить 
его въ полезности сделаннаго ймъ открытья. Онъ нанялъ отель 
Сеньеле въ улице С. Доминикъ— С. Жерменъ и открылъ его для 
публики. Тамъ былъ поставленъ газовый аппаратъ, распростра
нявш и светъ и теплоту во всЬхъ комнатахъ и на дворе. Сады
освещались тысячами газовыхъ рожковъ въ форме розетокъ и

*



цв'Ътковъ. Фонтанъ также былъ иллюминованъ, и бившая изъ 
него вода казалась огненной струей. Публика стекалась со всЬхъ 
сторонъ и приветствовала новое изобретете. Ободренный успе- 
хомъ, Филиппъ Лебонъ издалъ объявлеше, нечто въ роде ргойвз^оп <1е 

замечательное по своей искренности и благородству. Въ 
немъ онъ съ изумительною точностью предсказываетъ даль 
нейшую судьбу своего детища и рисуетъ картину, какъ газъ, 
струящшся по обширнымъ трубамъ, освещаетъ все улицы 
будущихъ столицъ.

Заслуги великаго изобретателя были, наконецъ, признаны 
всеми, и коммис1я, назначенная министромъ, объявила, что 
«прекрасные результаты опытовъ гражданина Лебона превзошли 
надежды друзей науки и искусства». Вскоре Наполеонъ I  далъ 
Лебону концессии на устройство въ лесу Рувре завода для ди- 
стилляцш дерева и фабрикации светильнаго газа. Къ сожаленью, 
Лебону пришлось взяться за несколько делъ разомъ. Онъ при- 
готовлялъ газъ, добывалъ уксусную кислоту и смолу, которую 
долженъ былъ отправлять въ Гавръ для смолки кораблей. Не
смотря на все свои лишенья и невзгоды, для него блеснулъ однако 
лучъ наделсды. Счаспе, казалось, наконецъ улыбнулось ему. Мно- 
пе ученые посетили его заводъ и, между прочимъ, руссме 
князья Голицынъ и Долгоруковъ (?), предложивппе изобретателю 
отъ имени своего правительства перенести газовые аппараты въ 
Россйо на какихъ угодно услов1яхъ. Филиппъ Лебонъ отказался 
отъ этого блестящаго предложешя и въ порыве высокаго па- 
трютизма сказалъ, что сделанное имъ открыНе принадлежитъ его 
родине, и что ни одна изъ другихъ странъ не должна восполь
зоваться плодами его трудовъ.

Успехъ Лебона былъ непродолжителенъ. Враги и конкуренты 
делали ему тысячу непр1ятностей. Самыя стихш, казалось, воз- 
стали противъ него. Скромное яшлигце его было разрушено бу
рей, а несколько времени спустя пожаръ истребилъ часть за
вода. Судьба, подобно богине древности, какъ будто ополчилась 
на злополучнаго изобретателя, но несчасНя и неудачи не могли 
сломить несокрушимаго духа этого человека, ноддерживаемаго 
женой, столь же твердой и мужественной, какъ онъ самъ. При 
своей деятельности, Филиппъ Лебонъ, можетъ быть, восторже- 
ствовалъ бы надъ всеми препятств1ями, и время, когда могли осу-



ществиться въ широкихъ размЬрахъ его проекты осв’Ьщешя, было

Лебона находятъ мертвымъ. 

уже недалеко, какъ вдругъ трагическая и вмг1стЬ таинственная 
смерть положила конецъ всЬмъ его работамъ.



Въ самый день коронацш императора, 2 декабря 1804 года, 
изобретатель былъ подло убитъ; его трупъ нашли въ Елисейскихъ 
поляхъ съ 13 кинжальными ранами въ груди. Кто нанесъ эти 
удары— навсегда осталось тайной.

За нисколько м-Ъсяцевъ до этого происшествия несчастный, 
пылкш и увлекающшся Лебонъ говорилъ своимъ согражданамъ въ 
Браше: «Добрые друзья мои, черезъ нисколько времени я буду 
освещать и отапливать васъ здесь, въ Браше, изъ Парижа». И , 
действительно, это было возможно; но добрые люди пожимали пле
чами и говорили другъ другу: «вотъ сумасшодшш!» И въ самомъ 
деле, онъ былъ сумасшедшш, если справедливо, что безум1е и ге
ниальность близко граничить между собою. Но это былъ одинъ изъ 
тЬхъ безумцевъ, о которыхъ говоритъ поэтъ:

СотЫеп 4е 1етрз ипе репзёе,
Дчегде оЪзсиге. аМепй зоп ёроих!
Ъез зо 1а (тайеп! (Гтзепзёе 
Ье заце 1ш сШ: СасЬег уоиз!
Ма18, 1а гепсоЩгап! 1от Йп топйе,
11 п 1ои. чш сгоИ аи 1епс1етат,
Ь’ёроизе: еПе белчеп! 1ёсопс1е 
Роиг 1е Ьопйеиг с1и §епге Ь итат.

(«Идея, эта скромная девственница, долго, долго ждетъ своего суженаго. 
Глупцы считаютъ ее безумной, мудрецъ говоритъ ей-' спрячься! Но встре
чаете ее вдали отъ света сумасшедпнй, который живетъ надеждой на будущее, 
и соединяется съ ней. Тогда мысль приносить плодъ для счаетчя челове- 
ческаго рода».)

Филиппъ Лебонъ былъ именно однимъ изъ техъ, о комъ говоритъ 
Беранже. Онъ также соединился съ великой идеей. Онъ былъ не- 
счастливъ въ жизни и умеръ жертвой самаго гнуснаго преступле- 
Н1Я. Но брошенное ймъ на ниву открытш зерно дало обильную 
жатву. Его великая, благородная личность не должна быть забыта. 
Оставпнеся после Лебона портреты представляютъ его стройными 
и хорошо сложенными, хотя нисколько сутуловатыми вслТдствге 
усидчивыхъ занятш, съ блестящими задумчивыми глазами, съ 
бледными выразительными лицомъ, съ длинными, спустившимися 
на лобъ волосами. Пылкш и честный, съ доверчивыми и благород
ными сердцемъ, онъ легко привязывался къ людямъ, потому что 
виделъ въ нихъ только хороппя стороны, и часто бывали обмануть, 
потому что не обращали внимашя на дурныя. Таковъ нравственный 
образъ Филиппа Лебона, къ которому можно применить слова 
Вольтера о своемъ герое Задиг^: «ему изумлялись и однако же



его любили». Одинъ изъ почитателей Лебона совершенно вйрно 
охарактеризовали его жизнь, сказавши, что «онъ сумйлъ прю- 
брйсти болйе уваженья, чймъ богатства».

Вдова Лебона получила пенсхонъ въ 1,200 франковъ и хотйла 
продолжать дйло покойнаго мужа; но, несмотря на вей усилья и 
настойчивость, она только понапрасну потратила свою энергш, 
которая разбилась наконецъ о новыя неудачи.

Какое развитье получила теперь фабрикацья свйтильнаго газа, 
открытаго Филиппомъ Лебономъ, видно изъ того, что парижское 
газовое общество ежедневно доставляетъ его для столицы 125 
тысячи кубическихъ саженъ. На заводй общества работаетъ 6 ты
сячи человйкъ, не считая 2 тысячи служащихъ, наблюдающихъ за 
газопроводными трубами и рожками.

Такимъ образомъ, промышленность доставляетъ обществу нетоль
ко новые и полезные продукты, но и даетъ средства къ жизни цйлой 
армш рабочихъ. Поразительны результаты распространенья машинъ 
и р а з в и т  промышленности, По оффицьальнымъ статистическими 
документами, сила паровыхъ машинъ, дййствующихъ въ настоящее 
время въ одной только Францш, доходитъ до 1 ,500 ,000  паровыхъ 
силъ, иредставляющихъ 4 .500 ,000  лошадиныхъ силъ и равняю
щихся работй 32 милльоновъ человйкъ, т. е. числу, въ 10 разъ 
превосходящему способное къ труду промышленное населенье 
нынйшней французской республики. Такъ какъ это населенье до
ходитъ теперь во Францш до 8 .400 ,000  человйкъ, считая въ томъ 
числй женщинъ, дйтей и стариковъ, то настоящихъ работниковъ 
слйдуетъ считать не болйе 3 .200 ,000 .

Еслибы пришлось прясть руками всю хлопчато-бумажную пря
жу, которая вырабатывается Англьей въ теченье года при помо
щи механическихъ станковъ, вытягивающихъ до тысячи нитей 
заразъ, то потребовалось бы не менйе 90 милльоновъ чело
вйкъ, т. е. половина населенья Европы. Искусная вязальщица 
дйлаетъ до 80 петель въ минуту, тогда какъ на круглой вязальной 
машинй она сдйлаетъ ихъ до полумилльона.

Эти громадныя цифры краснорйчивйе всякихъ разеужденш по- 
казываютъ, какимъ почтеньемъ, какой благодарностью мы обязаны 
энергш и гешю великихъ работниковъ, благодаря которымъ у насъ 
наступило царство машинъ. А между тймъ большинство этихъ лю
дей были не признаны, несчастливы и въ большей или меньшей 
степени гонимы.



Однимъ изъ ирим'Ьровъ этого рода можетъ служить истор)я 
знаменитаго Престонскаго цирюльника, изобретателя прядильной 
машины.

Ричардъ Аркрайгь, родивтшся въ графстве Ланкастерскомъ 
въ Англш, 23 декабря 1732 г., такъ нуждался и бЗздствовалъ въ 
молодости, что долженъ былъ поступить въ услужеше къ цирюль
нику. Скопивъ нисколько денегъ, онъ открылъ въ Манчестере 
собственное заведете подъ вывеской «Подземная цирюльня. 
Бреютъ за 2  коп. > Въ виду такой конкуренщи друпе цирюль
ники тоже понизили цену. Аркрайтъ не хот'Ьлъ уступить товари- 
щамъ по ремеслу и, чтобы сделать всякую конкуренщю невоз
можной, такъ изм'Ьнилъ свою вывеску: «Хорошее бритье за 1 ко п . ».

ментарныя св'ФдЬшя и всецело посвятить себя любимому занятно. 
Аркрайтъ былъ чрезвычайно д'Ьятеленъ. Онъ работалъ каждый деньсъ 
четырехъ часовъ утра до девяти вечера и, несмотря на свою нищету 
(его платье было все въ лохмотьяхъ), ему, накопецъ, удалось, съ 
помощью Кэ, устроить первую машину для прядетя хлопчатой бу
маги. Онъ выставилъ свое изобретете въ пр1емной безплатной шко
лы въ Престоне. Повидимому, счастье улыбнулось, наконецъ, на
стойчивому работнику: въ 1769 году несколько богатыхъпромыш- 
ленниковъ помогли ему своими капиталами. Аркрайтъ взялъ па- 
тентъ па изобретенную ймъ машину и устроилъ бумагопрядильныя 
фабрики, сначала въ Нотингеме, потомъ въ Кромфорде, въ Дерби- 
шайре и, наконецъ, неподалеку отъ Чорли. Но ланкаширскге фабри

Аркрайтъ.

Но должно быть ремесло было не 
особенно выгодно при такой цене, 
потому что Аркрайтъ вскоре сде
лался лошадинымъ барышникомъ. 
Онъ перепродавалъ лошадей, по- 
купаемыхъ у молодыхъ крестья- 
нокъ, и въ то же время торго- 
валъ краской собствеинаго изде- 
Л1Я. Чувствуя сильную склонность 
къ механике, Аркрайтъ посвящалъ 
все свои досуги устройству малень- 
кихъ моделей машипъ. Случайная 
встреча въ городе съ часовщикомъ, 
по имени Еэ, доставила ему возмож
ность пртбрести необходимыя эле-



канты составили противъ него настояпцй заговоръ. Подстрекаемые 
ими рас'нше начали смотрЬть на изобретателя какъ на врага, который 
своими машинами убьетъ ручной трудъ, и решились погубить см'Ь- 
лаго новатора. Мастерская Аркрайта была разрушена толпой безум- 
цевъ, но онъ, не смущаясь, продолжалъ свою фабрикацпо. Его пряжа 
была лучше, чЬмъ у всЬхъ его конкурентовъ, и онъ терпеливо 
ожидалъ, когда ему будетъ оказана справедливость. Ланкаширсюе 
купцы отказались покупать его пряжу, перестали употреблять его 
станки и соединенными усил1ями привлекли его къ суду. Но ничто 
не могло поколебать настойчивости великаго изобретателя. Мало- 
по-малу онъ восторжествовалъ надъ своими врагами, и къ концу 
своей жизни добился полнаго успеха: нисколько бумагопрядиленъ 
прочно организовались подъ его руководствомъ въ н'Ъкоторыхъ 
округахъ Шотландш, послЬ чего его конкуренты должны были 
покориться и ввести у себя изобретенный имъ станокъ.

Какой громадной силой воли обладалъ Аркрайтъ, видно изъ 
того, что онъ пятидесяти летъ, безъ посторонней помощи, выучился 
грамматике и ореографш. Механика и устройство фабрикъ до 
такой степени поглощали время знаменитаго труженика, что до 
этого возраста онъ не имелъ возможности прюбр'Ьсти даже элемен- 
тарныхъ сведенш по литературе.

Основатель современпыхъ мануфактуръ, одно время, какъ мы 
уже видели, испытавпнй не мало преследованш и несчастш, умеръ 
окруженный почестями и богатствомъ. После его смерти (3 августа 
1792 г.) остался капиталъ въ 12 миллюновъ. ИзобрЬтеше А р
крайта дало такой сильный толчекъ фабрикащи хлопчато бумажной 
пряжи, что ввозъ хлопка въ Англш. едва достигавшш съ 1771 по 
1780 годъ 6 миллюновъ фунтовъ, поднялся съ 1817— 1821 года 
до 144 миллюновъ, изъ которыхъ 130 обрабатывались исключи
тельно въ Велпкобританш. Невозможно далее приблизительно опре
делить, до какой степени уменьшился ручной трудъ вследствее 
употреблешя станка Аркрайта; но это уменьшеше дало возможность 
приготовлять бумалшыя ткани въ громадномъ количестве, немы- 
слимомъ ни въ какой другой отрасли промышленности.

Чемъ Аркрайтъ былъ для Англш, т’Ьмъ явился для Францш 
Ришаръ Ленуаръ. Жизнь этого великаго двигателя промышленности 
представляетъ настоящую эпопею, подобно тому, какъ и жизнь его 
апппйскаго собрата.

Франсуа Ришаръ, сынъ беднаго фермера, родился 16 апреля



1765 года въ Треле (община Эпинэ, кальвадосскаго департамента). 
Перебывавъ последовательно приказчикомъ въ магазшгЬ новостей, 
разносчикомъ лимонада въ Руанъ и лакеемъ въ парижскомъ кафе, 
онъ, благодаря своей экономш, успФлъ скопить небольшую сумму 
денегъ и употребилъ ихъ на покупку шЬсколькихъ штукъ англгй- 
скаго канифаса, который перепродавалъ въ розницу. Черезъ полгода 
онъ уже им4лъ шесть тысячъ франковъ, но, сдФлавшись жертвой 
обмана и безчестныхъ поступковъ со стороны какого-то дФльца, 
принужденъ былъ провести несколько лФтъ въ тюрьме Лафорсъ, 
куда въ то время сажали за долги. Выйдя на свободу въ 1790 году 
и снова заручившись кредитомъ, Франсуа Ришаръ сталъ бойко 
торговать полотномъ и вступилъ въ комнашю съ молодымъ купцомъ 
Ленуаръ Дюфреномъ. Одна изъ выгодныхъ сторонъ ихъ предпрьятья 
состояла въ перепродаже бумажныхъ матерш, покупаемыхъ въ 
Англш. Ришару пришла тогда смФлая мысль самому ткать эти 
матерш. При помощи несколькихъ англшскихъ рабочихъ онъ 
горячо принялся за дело. УспЬхъ превзошелъ его ожидашя. Подъ 
фирмой Ришаръ-Ленуаръ онъ устроилъ прядильню, которая пошла 
такъ хорошо, что оба компаньона стали получать по 40  тысячъ 
франковъ въ месяцъ чистой прибыли и нажили большое состоите, 
освободивъ въ то же время Францш отъ весьма убыточнаго 
налога.

Въ 1806 году Ленуаръ умеръ. Ришаръ сохранилъ имя своего 
компаньона и одинъ продолжалъ начатое ими вместе производство. 
Когда д4ла его достигли цветущаго положешя, онъ вздумалъ за
няться еще и разведешемъ хлопчатника: выписалъ семена изъ 
Америки, посеялъ ихъ въ Италш и въ 1808 году привезъ во 
Францйо бол4е 50 тысячъ тюковъ хлопка. Въ это время у 
нашего замечательнаго предпринимателя было занято не менФе 
20 тыс. рабочихъ, и онъ расходовалъ по миллюну франковъ въ 
месяцъ. Но вскоре, когда Наполеонъ, желавшш поощрить разве
д ете  хлопчатника въ южныхъ департаментахъ Францш, обложилъ 
ввозъ хлопка пошлиной, для Ришара-Ленуара начались затрудне- 
шя. Чтобы не остановить своихъ прядиленъ, онъ принужденъ былъ 
сдФлать заемъ въ несколько милльоновъ. БФдствья 1813 года еще 
болФе пошатнули его дФла. Во время событш 1814 года онъ, въ 
качестве начальника 8-го лепона, выказалъ замечательную энергпо, 
что значительно увеличило его популярность. Но въ это же время 
повелешемъ отъ 23-го апреля, вызваннымъ отчасти требовашемъ



иностранцевъ, ввозныя пошлины на хлопокъ были уничтожены 
безъ всякаго вознаграждетя для владгЬльцевъ плантащй Это н а 
несло смертельный ударъ нашему фабриканту. Еще 22 апреля 
Ришаръ считалъ себя обладателемъ 8 миллюннаго капитала, а на 
другой день онъ сделался нищимъ.

Не смотря на всю свою выносливость, энергш и настойчивость, 
смелый предприниматель не могъ оправиться после такого удара. 
Глубоко несчастный, принужденный жить на пенсш, выдаваемую 
ему вятемъ, онъ поселился въ уединеши и жестоко страдалъ вслфц- 
ств1е необходимости сдерживать порывы своей теперь уже безполез- 
ной деятельности. Онъ умеръ 19 октября 1839 года. Толпа рабо- 
чихъ сопровождала гробъ этого беднаго труженика, которымъ мо
жетъ гордиться французская промышленность.

Жакаръ (род. 1752 г.), скромный, благородный— еще одинъ 
изъ т1>хъ людей,-къ которымъ нельзя относиться безъ уважешя и 
симпатш. Уже въ ранней молодости онъ является образцомъ тру
долюбия, изобрЬтательности и настойчивости. Находясь на службе, 
сначала въ переплетной, потомъ въ словолитне, онъ постоянно на
блюдали, комбинировали и усовершенствовали попадавшееся ему 
на глаза инструменты Однажды Жакаръ случайно зашелъ къ но- 
жевщику и заметили, что ножъ, прежде чемъ его прикрепятъ къ 
ручке, долженъ перейти черезъ руки двухъ или трехъ рабочихъ. 
На другой же день онъ сделали чертежи машины, которая въ пять 
минутъ могла выполнить работу четырехъ рабочихъ, занятыхъ це
лый день. Ножевщикъ былъ слишкомъ беденъ, чтобы заказать себе 
такую машину, и ограничился только ея моделью; да и ту вскоре 
уничтожили рабочье изъ опасетя, что изобретете, упростивъ то- 
чеше, дурно повл1яетъ на заработную плату.

Жакаръ родился изобрЬтателеми; идеи усовершенствовашя раз
вивались въ его голов! безъ всякихъ усилш, какъ-бы самопроиз
вольно. Еще въ ранней молодости онъ обратили внимаше на ткац
кое искусство и сталъ мечтать о средствахъ упростить его. Отецъ 
Жакара занимался тканьемъ парчи и штофа (матерш, затканныхъ 
серебромъ, золотомъ и шелкомъ), а по смерти матери въ этой ра
боте приняли участге также и сынъ. Черезъ несколько времени 
отецъ умеръ, и молодой человекъ сделался совершенно самостоя
тельными. Получивъ небольшое наследство, онъ женился на дочери 
оружейника Буашона. Хотя Жакаръ и любили эту девушку, но 
все-таки разечитывалъ получить за нею приданое, обещанное ея



отцомъ, въ чемъ однако ошибся. По счастйо, скромный ремеслен- 
никъ нашелъ въ своей жен'Ь н’Ьчто лучшее, чгЬмъ богатство: безко- 
рыстную любовь, преданность и твердость въ перенесенш весчастш. 
Ему удалось найти себ'Ъ подругу, верившую въ него и всегда умев
шую поддержать въ немъ бодрость духа въ трудныя минуты жизни.

Жакаръ вздумалъ устроить мастерскую узорчатыхъ матерш, но, 
не обладая практическимъ умомъ, онъ скоро потершЬлъ неудачу, 
надълалъ долговъ, разорился и поступилъ на службу къ фабрикан
ту извести Де-Лабрессъ. Надо было жить, и вотъ, для добывашя

насущнаго хл’Ьба, Ж а
каръ, превратившшся 
въ простого рабочаго, 
подбрасываетъ дрова 
въ печи для обжига- 
шя извести, между 
гЬмъ какъ его жена 
занимается въ ЛюнЪ 
плетешемъ соломе н- 
ныхъ шляпъ.

Но изобретателя 
ожидали еще болЬе 
тяжьчя, бол'Ье ужас- 
ныя испыташя. На
чался 1793 годъ. 
Великая револющя, 

й уклонившись отъ сво- 
:У его правильнаго тече- 

шя, породилатерроръ. 
Жирондистовъ приго- 
вариваютъ къ смерт

ной казни. Въ Люн'Ь, КаэнГ и многихъ другихъ городахъ пасе- 
леше ропщетъ и возмущается. Жакаръ тоже въ числ'Ь недоволь- 
ныхъ. Сторонникъ революцш, но врагъ террора, онъ оставляетъ 
партю  «горы», присоединяется къ своимъ собратьямъ и въ ка-
честв'Ь рядового принимаетъ учасие въ той геройской борьб'Ь,
которую люнцы въ продолжеше 60 дней вели противъ Конвента. 
Лчонцы побеждены. Гильотина не перестаетъ работать на площади 
Терро; всЬ участники возсташя подвергаются пресл'Ъдовашямъ и 
казни. Выданный к'Ьмъ-то, Жакаръ принужденъ скрываться вм'Ьстй



со своимъ семнадцати-л'Ьтниыъ сыноыъ. Потомъ они оба бегутъ и 
поступаютъ въ рейнскую армш. Жакаръ мужественно сражается 
за Францш. Тутъ ему приходится испытать новое страшное горе: 
его единственный сынъ смертельно раненъ непр1ятельской пулей 
и умираетъ у него на рукахъ.

Отчая ше сломило силы несчастнаго отца; онъ захворалъ, про- 
лежалъ нисколько времени въ больнице и, наконецъ, вернулся въ 
Лтонъ, гдЬ узналъ, что домъ его, подобно многимъ другимъ, сде
лался жертвою пламени. Не безъ труда розыскалъ онъ свою 
жену и сталъ жить съ нею вм'ЪсгЬ. Волнеще стало утихать, а вслгЬдъ 
затгЬмъ мало-по-малу возродилась и шелковая промышленность, ко
торой Жакару предназначено было дать новый толчекъ.

Идея великаго изобретателя, осуществленная имъ лишь после 
ыногочисленныхъ изысканы, состояла въ томъ, чтобы заменить ме~ 
ханическимъ двигателемъ взрослую работницу или ребенка, которые 
при тканье двигали нитченки  ‘), родъ снурковъ, привязанныхъ 
къ веревкамъ. Остроумныя комбинацш, придуманныя имъ для 
устройства новаго станка, несомненно доказываютъ его гешаль- 
ную способность къ механике. Система движущихся стержней и 
крючковъ заменяла у него прежнюю утомительную работу дергаль- 
щицъ нитченокъ, упрощала наведете рисунка въ узорчатыхъ тка- 
няхъ и, устраняя изъ дела совершенно непроизводительный трудъ, 
сокращала расходы фабриканта почти на половину. Новая машина 
имела большой успехъ на выставке произведены нащональной 
промышленности въ 1801 г. Эта выставка показала, что для Францш 
наступила эра обновлешя труда и капитала. Восторженные отзывы 
посетившаго ее англичанина Фокса могутъ служить мериломъ важ
ности сделанныхъ тогда усовершенствованы. Станокъ Жакара, на
званный имъ сТиензейе ]асз», получилъ бронзовую медаль. Дру
гая машина того же изобретателя —  для вязанья морскихъ рыбо- 
ловныхъ сетей— была удостоена большой золотой медали.

Богатство находилось теперь въ рукахъ Жакара, но онъ имъ 
не воспользовался; онъ былъ однимъ изъ тйхъ людей, которые пре- 
доставляютъ извлекать выгоды изъ своихъ открыты другимъ, а 
сами предпочитаютъ трудиться надъ новыми изобретешяии. Къ 
тому же Жакаръ больше всего заботился объ усовершенствованы

4) Нитченки служатъ для того, чтобы поднимать одинъ рядъ нитей 
основы и опускать другой, для пропускашя между нитями челнока.

Прим. пере-з.



своего станка и вскорЬ устроилъ модель его въ ЛгонЬ. Въ 1802 г. 
этотъ станокъ осматривалъ собравппйся въ главномъ город!; Рон- 
скаго департамента совЬтъ подъ предсЬдательствомъ министра вну- 
треннихъ дЬлъ, знаменитаго Карно.

Раньше министръ не хотЬлъ в'Ьритъ удивительнымъ результа- 
тамъ новаго изобрЬтеа1я и не безъ иронш сказалъ Жакару: «И ты 
разсчитываешь завязать узелъ на ниткЬ съ несвободными концами 
(натянутой)! >

Теперь, къ своему язумленю, Карно убЬдился, что это воз
можно.

Ронскш префекта, оцЬнившш всю важность Жакарова станка, 
одобрилъ труды изобрЬтателя и помогъ ему отправиться въ Па
рижъ для продолжешя его работа и изслЬдованш. Жакара опредЬ- 
лили въ Консерваторию Искусствъ и Ремеслъ, гдЬ онъ прожилъ бо- 
лЬе двухъ лЬтъ, занимаясь починкой машинъ и моделей. Среда была 
самая благопр1ятная для развипямеханическихътадантовъ изобрЬ
тателя: онъ не только разбиралъ и поправлялъ машины, но также 
усовершенствовалъ, передЬлывалъ, даже нерЬдко замЬнялъ ихъ но
выми, болЬе удобными. Такъ, Жакаръ построилъ здЬсь ткацкш ста
нокъ для нриготовлешя бархатныхъ лентъ съ двойной лицевой 
стороной и машины съ тройнымъ челнокомъ для тканья бумаж- 
ныхъ матер!й. КромЬ того онъ трудился надъ исправлешемъ и 
приведешемъ въ порядокъ знаменитыхъ приборовъ Вокансона, 
извЬстнаго механика, приводившаго современниковъ въ изумле- 
т е  своими неподражаемыми автоматами.

Вернувшись въ Люнъ въ 1804 г., Жакаръ встрЬтилъ чест- 
наго, вполнЬ довЬрявшаго ему капиталиста, Камилла Пернона, 
который рЬшился, наконецъ, открыть станку великаго изобрЬта
теля доступъ въ область практической промышленности. При содЬй- 
ствшПернона, Жакаръ вступилъвъ сношен1е съ Коммерческой пала
той и муниципальнымъ совЬтомъ. Коммишя, состоявшая изъ са- 
мыхъ опытныхъ фабрикантовъ, разсмотрЬла новую машину и еди
ногласно дала о ней самый благопр1ятный отзывъ. ВскорЬ люнскш 
муниципалитета былъ уполномоченъ императорскимъ декретомъ 
купить у Жакара привилеию на его станокъ за годовую ренту въ 
3 тысячи франковъ. Такимъ образомъ, патента на ткацкш ста
нокъ сдЬлался обществепнымъ достояшемъ, а несчастный изобрЬ- 
татель промЬнялъ на кусокъ хлЬба открыпе, стоившее ему 1 б лЬтъ 
труда, лишешй и нужды. Онъ просилъ правительство дозволить



ему кром'1> того получать пятьдесятъ фрапковъ за каждый станокъ 
его изобретешя.

Нападеше ткачей на Жакара.



«Вотъ челов'Ькъ, довольствуюнцйся мальшъ», воскликнулъ На- 
полеонъ, подписывая декреты

Тогда-то начались ужасныя испыташя для несчастнаго Жа
кара. Появлеше его машины произвело страшное смятеше въ ра- 
бочемъ классе. Везде говорили, что новая машина осуждаетъ на 
бездейщтае и нищету всЬхъ, кто добываетъ средства къ жизни 
тканьемъ узорчатыхъ матерш. Противъ изобретателя поднимались 
угрожающее крики. Его называли изменникомъ, который продалъ 
б4днаго робочаго богатому фабриканту и продался самъ иностран- 
дамъ. Бедный Жакаръ! Онъ продался иностранцамъ! Онъ предалъ 
своихъ братьевъ и обрекъ ихъ на несчаспе! Вотъ какую награду 
получилъ самоотверженный труженикъ за свое гешальное изобре
тете , за свои безсонныя ночи, за свои слезы, за свое безкорыстёе, 
за свой натр юти змъ!

Ненависть росла вокругъ изобретателя подобно бурному по
току, грозившему унести его въ своемъ теченш. Жакаръ уже не 
могъ показываться на люнскихъ улицахъ. Его провожали свистка
ми, его публично оскорбляли. Однажды, возле Сенклерскихъ во- 
ротъ, разъяренная толпа даже бросилась на него и потащила его 
на берегъ Роны.

— «Топи, топи его!> кричали изступленные ткачи, толкая 
бедняка въ воду.

Только энергическое вмешательство несколькихъ сострадатель- 
ныхъ людей, подоспевшихъ во время, спасло Жакара отъ неминуе
мой гибели.

Жакаръ могъ бы покинуть Люнъ, где ему угрожало столько 
оскорбленш и опасностей; онъ могъ бы бежать изъ своей неблаго
дарной отчизны и унести съ собою свое открыто, э т о т ъ  верный 
источникъ обогащ етя для каждой страны. Но онъ остался. Спо- 
койств1емъ и мудростью она сумелъ побороть ненависть. Жакаръ 
не сомневался, что наступитъ день, когда ему будетъ воздана спра
ведливость; онъ былъ вполне уверенъ, что его машина создастъ 
изобил1е и дешевизну, что онаувеличитъ количество работы, а сле
довательно и количество заработка, что она облегчить физичесшй 
трудъ рабочихъ, и что заслуги его будутъ наконецъ признаны все
ми. Жакаръ не ошибся въ своихъ ожидашяхъ.

Станокъ системы Жакара произвелъ переворотъ въ ткацкомъ 
деле, упрочилъ фабрикацию шелковыхъ матерш въ Люне и открылъ 
этому городу источникъ мануфактурнаго богатства. Однако не



зд'Ьсь только промышленность обязана глубокой благодарностью 
Жакару, но также и въ Руан*, въ С. Кантен*, Эльбеф*, Седан*, 
Манчестер*, Берлин*, Москв*, С.-Петербург*, въ Америк*, Индш 
и даже въ Кита*.

Заслуживъ снова всеобщее уважение, скромный изобр*татель 
удалился въ Улленъ, недалеко отъ Лю на, и сталъ заниматься тамъ 
обработкой своего сада. Когда его пос*щали иностранцы, онъ по- 
казывалъ имъ свои трофеи— медали и крестъ почетнаго лепона.

Зд*сь. окруженный почтешемъ и любовью, онъ прожилъ до той 
минуты, когда ему суждено было заснуть в*чнымъ сномъ. Жакаръ 
умеръ 7 августа 1834 года, 82 л*тъ отъ роду.

Городъ Лтонъ хотя воздвигнулъ Жакару статую, но не поза
ботился о его б*дныхъ родственникахъ, которымъ пришлось вскор* 
сильно бфцствовать. 20 л*тъ спустя поел* Жакара, дв* его пле
мянницы жили въ такой нищет*, что были принуждены продать за 
н*сколько сотъ франковъ золотую медаль, пожалованную Людови- 
комъ XVIII ихъ дяд*.

Еще печальн*е сложилась судьба изобр*тателя машиннаго пря- 
дешя льна.

Филиппъ де-Жираръ родился въ Люрмарен* (деп. Воклюзъ) 
1 февраля 1775 года. Это была одна изът*хъ избранныхъ натуръ, 
всеобъемлюпцй умъ которыхъ находить повсюду прим*неше для 
своей изумительной изобрЬтательности. Съ самаго д*тства будущщ 
иыженеръ, подобно великому Ньютону, началъ задумываться надъ 
механическими приспособлешями и устроивать модели върод*, на- 
прим*ръ, маленькихъ водяныхъ колесъ, приводимыхъ въ движете 
течетемъ ручья; 14-ти л*тъ онъ придумалъ интересный аппаратъ 
съ ц*лыо утилизировать движете волнъ. Жираръ отличался зам*- 
чательными способностями ко вс*мъ наукамъ и искусствамъ; онъ 
съ одинаковымъ усп*хомъ занимался механикой, ботаникой, живо
писью. скульптурой и даже поэз1ей.

Собыпя, сопровождавппя Великую Революцйо, заставили Жи
рара покинуть мирную жизнь въ родительскомъ дом*. Поел* своего 
участия въ борьб* съ револющонерами южныхъ провинций, буду- 
гцш изобр*татель долженъ былъ оставить Францш. Принужденный 
жить и содержать родныхъ исключительно однимъ только физиче- 
скимъ трудомъ, онъ занялся живописью въ Магон*, на остров* Ми- 
норк*, а потомъ устроилъ мыловареппый заводъ въ Ливорно, ^лсе 
въ это время Филиппъ де-Жираръ, которому было тогда не бол*е

1 ЯМученики науки.



18 л’Ьтъ, обратилъ на себя внимаше своими открытиями: онъ изо
брели машину для гравировашя на твердыхъ доскахъ, аппаратъ 
для приготовлешя статуй въ уменыпенномъ разм'Ьр'Ь и электриче
ской конденсаторъ.

Вернувшись на родину посл'Ь 9-го термидора, онъ основалъ хи- 
мическш заводъ въ Марсели и надеялся, что, наконецъ, можетъ 
жить спокойно; но 13-ое вандемьера принудило его во второй разъ 
оставить отечество. Молодой инженеръ скрылся въ Ниццу, где за- 
нялъ каеедру химш и только-что введенной тогда въ курсъ препо- 
давангя естественной исторш. По возвращении въ Марсель, после 
18 брюмера, онъ читалъ тамъ курсъ химш и вскоре отправился 
въ Парижъ.

Выставка 1806 года наглядно показала замечательную изобре
тательность Филиппа де-Жирара. Онъ выставилъ новыя ахромати- 
чесюя стекла, окрашенное подъ лакъ по новому способу листовое 
железо и знаменитая гидростатическая лампы съ постояннымъ уров- 
немъ, которыя произвели тогда настоящую революцш въ деле 
осв'Ъщешя. ОшЬбыли впервые снабжены шарами изъ матоваго стек
ла, впосл4детвш распространившимися повсюду.

Ш сколько времени спустя Жираръ получилъ отъ Общества 
Поощрешя большую золотую медаль за паровую машину, устроен
ную ймъ по данной программе.

Въ 1810 году Наполеонъ, желая нанести последнш ударъ 
англшской хлопчато-бумажной промышленности, для которой ему 
удалось, при помощи континентальной блокады, запереть всеевро
пейские порты, издалъ следующш декрета, появившшся въ «Мони
торе», отъ 12 мая.

«Усиленно заботясь о процветанш въ нашей имперш мануфактуръ, для 
которыхъ ленъ составляетъ матер1алъ первой необходимостп, и находя, что по
всеместному ихъ развитою существенно препятствуете неимфше для нрядеюя 
льна такихъ машинъ, кашя существуютъ для хлопка, мы признали необходи
мыми и постановили:

«Ст. 1. Назначить премно въ миллшнъ франковъ изобретателю (къ какой 
бы нащи онъ не прннадлежалъ) наилучшей машпны для пряденая льна.

«Ст. 2. Сумма въ миллюнъ франковъ, назначенная для этой дели, пред
ставляется въ распоряжете нашего министра внутреннихъ делъ.

«Ст. 3. Декретъ этотъ перевести на все языки и отправить нашими по
сланниками, министрами и консулами въ пностранныя государства, для опубли- 
ковангя.

«Ст. 4. Исполнеше настоящаго декрета поручается нашимъ министрами: 
внутреннихъ делъ, финансовъ и иностранныхъ дёлъ».



Черезъ нисколько дней посл'Ь обнародовашя этого декрета Фи
липпъ Жираръ, которому было тогда 35 летъ, гостилъ у своего 
отца въ ЛюрмаренгЬ. Во время завтрака принесли газету, где былъ 
напечатанъ декретъ или, в’Ьрн'Ье, вызовъ на состязаше въ изобре
тательности, обращенный ко всгЬмъ народамъ безъ исключешя. 
«Вотъ, Филиппъ, посмотри, сказалъ Жираръ, передавая газету 
своему сыну, это по твоей части!» После завтрака Филиппъ Жи
раръ долго гулялъ одинъ и принялъ твердое намерение разрешить 
предложенную задачу. Онъ никогда не занимался той отраслью 
промышленности, о которой шла рЬчь, и поэтому думалъ, не сле- 
дуетъ ли ему предварительно изучить все прежшя системы льно- 
прядильныхъ машинъ. Но вскоре онъ оставилъ эту мысль, находя, 
что назначеше миллюнной премш доказывало полнейшую несостоя
тельность такихъ попытокъ. Чтобы сохранить за собой полную са
мобытность, онъ решилъ совсемъ не знакомиться съ чужими рабо
тами. Вернувшись домой, Филиппъ Жираръ велелъ принести въ 
свою комнату льну, нитокъ, воды, лупу и, разсматривая попере
менно ленъ и нитки, сказалъ себе: «изъ перваго должно сделать 
второе». Потомъ онъ долго разсматривалъ ленъ въ лупу, размачи- 
валъ его въ воде, и на другой день за завтракомъ объявилъ своему 
отцу: «миллюнъ за мной». После этого онъ взялъ прядь льна, раз- 
мочилъ ее въ воде, чтобы разделить на элементарныя волокна, и 
скрутилъ очень тонкую нить. «Остается только сделать механиче- 
скимъспособомъ то, что я сделалъ руками, и машина изобретена», 
сказалъ нашъ пытливый изследователь. Для него она действительно 
была изобретена. Зерно открыпя дало ростокъ въ его мозгу.

Два месяца спустя Филиппъ Жираръ взялъ первый патентъ. 
Чтобы ознакомиться съ идеей этого изобретешя, всего лучше бу- 
детъ описать положенный въ основу его принципъ, со словъ са
мого изобретателя:

«Вся моя система машиннаго прядешя льна, говоритъ онъ, 
зиждется на двухъ главныхъ манипулящяхъ. Первое— этотрепаше 
и вытягиваше льна посредствомъ ряда’ безконечныхъ подвижныхъ 
гребней. Оно служить основой всехъ подготовительныхъ операцш, 
которымъ подвергается ленъ, начиная съ чесашя и оканчивая пря- 
дешемъ тончайших-ъ нитей. Вытягиваше есть единственный, най
денный до сихъ поръ способъ однородно располагать по какой 
угодно длине волокна чесанаго льна, не нарушая ихъ параллельно
сти. Второй способъ, благодаря которому только и сделалось воз-



можнымъ машинное прядеше льна до неограниченной степени то
нины пряжи, состоитъ въ разложенш сырыхъ волоконъ посред- 
ствомъ вымачивашя ихъ въ щелоке или просто въ воде. При по
мощи этой операцш, ленъ превращается какъ бы въ новое веще
ство, которое можно вытягивать, подобно хлопку, между сближен- 
ными цилиндрами и приготовлять изъ него несравненно более тон- 
гая нити, ч&мъ те, которыя получались при пряденш льна невы- 
тянутаго, какъ это делалось по старинному англшскому способу. 
Эти два основныхъ принципа, совершенно неизвестные въ примене
ны къ пряденш льна до назначешя Наполеономъ премш, изло
жены въ первый разъ въ моемъ патенте на изобретете отъ 18 поля 
1810 года».

Машины Филиппа Жирара, устроенный вскоре на двухъ пря- 
дильныхъ фабрикахъ въ Париже, осуществили эти два основ
ныхъ принципа. Съ техъ поръ прошло 70 летъ, а первоначаль
ный изобретешя Филиппа Жирара остались нетронутыми; и въ 
настоящее время, какъ и тогда, они служатъ необходимыми усло- 
в1емъ существовашя машиннаго прядетя льна.

Вскоре случился гнусный фактъ. Правительство, изумленное 
темъ, что одинъ человекъ такъ быстро сделалъ открьше, за кото
рое были обещаны тагая громадныя деньги, издало новую про
грамму и, раздробивъ императорскую премш на несколько частей, 
требовало отъ изобретателя, въ числе другихъ невозможныхъ 
условш, настоящаго чуда: чтобы 400  тысячъ метровъ пряжи 
весили не более киллограмма 1), и чтобы при этомъ получалась 
эконом1Я въ 0 ,8  сравнительно съ ценой ручной пряжи. Филиппъ 
Жираръ протестовали, но импер1я вскоре пала, и когда насту
пило время выдачи премш, то «одного только миллшна и не 
оказалось на лицо», какъ остроумно выразился Тьеръ, говоря о 
нашемъ несчастномъ герое.

Несмотря на такую возмутительную несправедливость, Жираръ 
все-таки продолжали посвящать свой гешй для блага Францш. Въ 
1813 году, когда ей угрожало вторжеше иноземцевъ, онъ изо
брели паровыя пушки, которыя на пробной стрельбе, въ присут
ствии генерала Гуро и несколькихъ артиллершскихъ офицеровъ, 
оказались вполне практичными. Эти смертоносный оруд1я пред- 
ставляютъ поразительную аналопю съ теперешними митральезами

!) Киллограммъ около 2'[2 400 тысячъ метровъ — м'Ьра бол’Ье 180
тысячъ саженъ.



и послужили для нихъ образцомъ. Модель паровой пушки делала 
180 выстр'Ьловъ въ минуту, причемъ на равстоянш 10 шаговъ 
пробивала железную кирасу, а на 100— деревянную доску въ 
I 1/ ,  дюйма толщиной. Всл4дств1е благопр1ятнаго отзыва комми- 
с1и, правительство предписало устроить ташя машины въ боль- 
шомъ виде и тотчасъ же ассигновало на этотъ предметъ не
обходимую сумму. «Но какъ ни быстро явилось изобретете и 
осуществление его, говорить Амперъ, быстрота событш была еще 
значительнее».

Чтобъ разработать, какъ следуетъ, машинное прядеше льна, 
Филиппъ Жираръ потратилъ на опыты не только все свои сред
ства, но также состоите своихъ братьевъ, гордившихся своимъ 
учасыемъ въ его деле. Мало того, этотъ полезнейший человекъ, 
составлявшш научную славу Францш, былъ арсстованъ въ своей 
мастерской за долги, сделанные имъ для продолжешя опытовъ, 
и посаженъ въ тюрьму Сентъ-Пелажи. Фактъ невероятный, но 
совершенно верный!

Тогда-то, измученный равнодуппемъ и несправедливостью со-" 
отечественниковъ, изобретатель принялъ предложеше Австр1и 
устроить въ Вене льно-прядильную мануфактуру. Онъ уехалъ 
съ растерзаннымъ сердцемъ и увезъ съ собой половину своихъ 
машинъ, предоставивъ остальныя братьямъ для эксплоатащи на 
его неблагодарной родине. Однако и теперь правительство отка
зало имъ въ займе, безъ котораго они не могли поддержать 
свою маленькую фабрику, которую скоро принуждены были за
крыть. Въ ВЬне Филиппъ Жираръ былъ принять далеко не съ 
темъ сочувств1емъ, на которое имЬлъ полное право разсчитывать 
въ силу данныхъ ему обещанш. «Темъ не менее онъ съ изуми
тельной настойчивостью продолжалъ трудиться надъ своими изо- 
брЬтетями. Такъ, онъ дополнилъ свою прядильную машину при- 
боромъ для чесашя льна; опередивъ пароходное сообщеше, суще
ствующее теперь на Дунае, онъ пустилъ по этой реке между 
Пештомъ и Веной судно, приводимое въ движете паровой ма
шиной, къ которой впервые применилъ свое изобретете труб- 
чатыхъ котловъ, делающихъ разрывъ паровика безопаснымъ».

Вскоре после этого Филиппъ Жираръ былъ приглашенъ рус- 
скимъ императоромъ Александромъ I въ Варшаву для устрой
ства тамъ большой прядильной мануфактуры. Изобретатель только 
узналъ тогда о публичной продаже всехъ наследственныхъ имешй,



принадлежавшихъ его роднымъ, которые заложили ихъ въ на
дежд!; на исполнение декрета 1810 года; онъ тотчасъ же сталъ 
хлопотать о спасенш достояшя своей фамилш.

Въ ПолыпЬ Филиппъ Жираръ сделался популярнымъ. Полу- 
чивъ должность главнаго горнаго инженера, онъ однако же при- 
нялъ присягу лишь подъ тЬмъ услов1емъ, чтобы ему позволили 
оставаться во французскомъ подданств!;. Вокругъ основанной иыъ 
большой прядильной фабрики образовался цЬлый городокъ, на
званный въ честь его Жирардовымъ. На новой должности Жираръ 
не переставалъ работать въ прежнемъ направлеши и сд!;лалъ 
безчисленное множество полезныхъ изобрЬтенШ. Такъ, онъ при- 
думалъ аппаратъ для извлечешя и выпаривашя свекловичнаго 
сока, построилъ новое гидравлическое наливное колесо, усо- 
вершенствовалъ металлургйо цинка, поставилъ на фасадЬ банка 
въ ВаршавЬ термометрографъ, а въ обсерваторш метеорографъ, 
изобрЬлъ аппаратъ для приготовлешя ружейныхъ ложъ, машину 
для вытачивашя сферическихъ тЬлъ съ математической точ
ностью, указалъ способъ нагрЬвашя воздуха въ доменныхъ пе- 
чахъ, изобрйлъ большую паровую машину безъ коромысла, 
особаго рода турбины, уравнительную машину, машины для раз
борки, вытягивашя и прядешя охлопковъ, динамометрографъ, ма
шину для выдЬлки кирпича, усовершенствованные амбары для 
хранешя хлЬба и машину для вытягивашя проволоки.

Въ 1844 году Жираръ, оставшшся попрежнему бЬднякомъ, 
вернулся во Францш. За 4 года до этого онъ издалъ брошюру 
подъ заглав^емъ: < Воззвате къ королю, министрамъ и палстшмъ 
по поводу первенства Ф ранцш  въ изобргьтенги машины для 
прядет я льна», гдЬ онъ энергически требовалъ возстановлешя 
всЬхъ своихъ правъ. «Я хочу возвратить моему отечеству и себЬ, 
говоритъ Жираръ, изобрЬтеше, честь котораго приписываютъ 
мнЬ и моей странЬ всЬ государства Европы, кромЬ самой 
Францш».

Въ 1842 году Общество Поощренгя рЬшилось, наконецъ, 
провозгласить истину, а въ 1844 году, во время промышленной 
выставки въ ПарижЬ, чесальная машина Жирара возбуждала все
общее удивлеше. Несчастный изобрЬтатель былъ тогда уже шести- 
десяти-девяти-лЬтнимъ старикомъ и жилъ исключительно пепшей, 
выдаваемой ему Росшей, если не считать нЬсколько тысячъ фран
ковъ, данныхъ ему, какъ бы въ видЬ подаяшя, обществомъ изо-



бргЬтателей. Онъ умеръ въ слгЬдующемъ году, 70 лгЬтъ, не до
ждавшись креста почетнаго леиона, о которомъ хлопотали для 
него друзья.

П|>ава Филиппа Жирара были торжественно признаны только 
въ 1849 г., т. е. четыре года спустя после его смерти, а въ 1853 
году насл'Ьдникамъ великаго изобретателя была дана нащональ- 
ная награда, вотированная законодательнымъ корпусомъ. Горькая 
насмешка! Жозефу Жирару, старшему брату Филиппа, было тогда 
92 года и онъ умеръ черезъ несколько мёсяцевъ. Другой братъ 
его, Фридрихъ, скончался еще раньше1).

Въ ряду изобретателей, содействовавшихъ усовершенствованью 
машинъ для пряденья, кардовашя (чесашя) и тканья хлопка, мы 
должны упомянуть 1исуса Гейльмана (род. въ 1796 г.). Въ 
противоположность большинству другихъ изобретателей, онъ былъ 
человекъ богатый. Состоянье его, вместе съ приданымъ жены, до
ходило до 500 тысячъ франковъ, сумма, какъ мы увидимъ впо- 
следствщ, не особенно значительная для человека, одержимаго 
страстью къ изобретешямъ. Живя въ центре эльзасскихъ фабрикъ, 
Гейльманъ узналъ, что главные фабриканты той местности пред- 
лагаютъ премью въ 5000 франковъ за изобретете новой машины 
для чесанья хлопка. Чесальная машина, бывшая тогда въ упо- 
треблеши, не могла служить для выделывашя ваты изъ хлопка; 
кроме того при обработке на ней много материала пропа
дало даромъ. Гейльманъ решился принять участье въ кон
курсе, тймъ более, что онъ и раньше занимался механикой и 
не только заведывалъ машинной фабрикой, но даже самъ сделалъ 
несколько открытШ. Такъ, онъ изобрелъ интересную машину 
для вышиванья, въ которой 20 иголъ работали разомъ,затЬмъ усо
вершенствованный станокъ и наконецъ две машины: одну— для 
перемерки и свертыванья тканей, а другую— для навиванья основы. 
Станокъ его для тканья разомъ двухъ кусковъ бархата обратилъ 
на себя всеобщее вниманье. Однако новая задача, предстоявшая 
Гейльману, оказалась гораздо труднее, чемъ можно было ожидать. 
Ему пришлось посвятить несколько летъ на изученье предмета; но 
онъ увлекался этимъ деломъ темъ сильнее, чемъ труднее казалось 
достиженье цели. Пришлось делать дорого стоюьцье опыты, устраи
вать пробные аппараты и безпрестанно возобновлять ихъ. Расходы

') Эта рента выдавалась потомъ племянницамъ великаго изобрЪтателя.



были такъ велики, что все состояше Гейльмана и приданое его 
жены ушли на предварительный изыскашя. Вскоре изобретатель 
впалъ въ нищету и очутился въ печальной необходимости занимать 
деньги у друзей даже на свои текупце расходы. Между гЬгь у него 
умерла жена, и онъ решился отправиться въ Англш, чтобъ отыскать 
себе тамъ какое-нибудь место, которое дало бы ему возможность 
содержать двухъ дочерей. Гейльманъ отправился въ Манчестеръ, 
но и тамъ мысль о чесальной машине постоянно занимала изо
бретателя и не давала ему покоя. Онъ сделалъ модель ея для од
ного англШскаго фабриканта, однако надежды его и на этотъ разъ 
не осуществились. Онъ вернулся во Францпо повидаться съ семей- 
ствомъ, но и здесь не переставалъ думать о разрешенш задачи, 
составлявшей его Мее йхе. Однажды вечеромъ, сидя въ кресле и 
размышляя о печальной судьбе изобретателей, онъ почти безсозна- 
тельно, по съ болыпимъ внимашемъ сталъ наблюдать за темъ, какъ 
его дочери причесывались, какъ оне безъ малейшаго затруднешя 
проводили гребнемъ по своимъ длиннымъ волосамъ. «Еслибы мне 
удалось, думалъ онъ, осуществить въ машине этотъ способъ удер
живать длинныя волокна съ одной стороны и отбрасывать коротше 
въ другую обратнымъ движешемъ гребня, задача моя была бы 
решена». Гейльманъ снова принялся за работу, и после семи лет- 
нихъ трудовъ изобрелъ, наконецъ, невидимому простой, но въ сущ
ности чрезвычайно сложный механизмъ чесальной машины. Еще 
несколько летъ потребовалось на то, чтобы довести ее до конца, 
но тогда она достигла уже такой степени совершенства, что уже 
не оставляла желать ничего лучшаго. Нужно видеть, какъ рабо- 
таетъ эта удивительная машина, чтобы оценить ее и уловить ана- 
логш между механизмомъ и действеемъ, давшимъ изобретателю 
первую мысль устройства ея. Машина Гейльмана, по словамъ од
ного знаменитаго англшскаго инженера, работаетъ «почти такъ лее 
деликатно, какъ человечесие пальцы». Она чешетъ прядь хлопка 
съ обоихъ концовъ, размещаетъ волокна совершенно параллельно 
другъ другу, отделяетъ длинныя нити отъ короткихъ и собираетъ 
те и друия въ отдельные пучки.

Мапчестерсюе прядильщики очень скоро оцепили достоинства 
и выгоды новой машины, и когда одинъ изъ главныхъ фабрикан- 
товъ ввелъ ее у себя, то шестеро другихъ сложились и купили у 
изобретателя привилегш за 300 тысячъ рублей. Шерстяные фабри
канты дали ту-же сумму за применеше машины къ чесанш шерсти,
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а въ Лидсе фабриканты заплатили изобретателю 200 тыс. рублей

Гейльманъ нападаетъ на мысль о повой несальной машии'Ь. 

за право воспользоваться ею для обработки льна. Такимъ обра-



зомъ, Гейльманъ внезапно разбогатели, но ему не удалось вос
пользоваться своимъ громаднымъ состояшемъ. Онъ умеръ въ то 
самое время, когда его многолетте труды увенчались такимъ бле
стящими успГхомъ. Сынъ Гейльмана, переяосившш вместе съ нимъ 
нужду и разделявши его труды, сошелъ въ могилу войди за 
отцомъ.

Въ ряду промышленныхъ открытш нашего века есть много 
такихъ, которыя, не обладая никакой грандюзностыо, представля- 
ютъ однако же, при всей своей скромности, громадный иитересъ, 
войдств 1е ихъ громаднаго распространешя и неисчислимыхъ услуги, 
оказываемыхъ ими въ обыденной жизни. Къ числу такихъ от
крытий принадлежитъ швейная машина. Разсказывая историо ея 
происхождешя, мы познакомимъ читателей съ неудавшейся жизнью 
скромнаго и мужественнаго ремесленника, настоящаго изобрета
теля этого драгоценнаго прибора.

Вареоломей Тимонье, сынъ лшнскаго красильщика, родился 
въ Арбреле (Рона) въ 1793 г. Будучи юношей, онъ учился 
несколько времени въ семинарш Сенъ-Жанъ, а потомъ сделался 
портными въ Амплепюи, где его семейство жило съ 1795 года.

Когда Тимонье былъ еще молодыми человекомъ, ему случа
лось видеть вышиванья тамбурными швомъ (крючкомъ), кото
рыми по заказу тарарскихъ фабрикантовъ было занято много 
рукъ въ горахъ Люна. Эти вышиванья дали нашему портному 
первую мысль о машинномъ шитье, и онъ придумали весьма 
простой аппаратъ, заменявши руки вышивальщицы и применимый 
также къ шитью платья.

Въ 1825 г. Тимонье жилъ въ Сентъ-Этьене (Луара) и за
нимался ремесломъ портного. Не имея даже элементарныхъ све~ 
дешй по механике, страстный изобретатель постоянно трудился 
надъ изобретешемъ новой машины. Въ продолжеше четырехъ 
летъ онъ едва заглядываетъ въ свою мастерскую, пренебрегаетъ 
заняпемъ, которое составляетъ единственный источникъ суще
ствования для его семейства, и все время проводитъ въ отдельномъ 
павильоне, вечно погруженный въ какгя-то, никому непонятныя 
заняыя. Дела его приходятъ въ упадокъ, онъ разоряется, теряетъ 
кредита, слыветъ за сумасшедшаго, но ему все равно... Въ 1829 
году идея его осуществилась; онъ создали новое орудие труда—  
швейную машину. Въ 1830 г. Тимонье взяли патента на изобрете 
т е  тамбурной швейной машины.



Въ это время г. Бонье, инспекторъ лоарскихъ шахтъ, про4з- 
домъ чрезъ Сентъ-Этьенъ, увидйлъ новую машину въ д’Ьйствш. 
Искусный инженеръ угадалъ важность сдйланяаго о т к р ы т  и по- 
везъ Химонье въ Парижъ. Въ 1831 г. фирма Жерменъ, Пти и К— 
открыла въ улице Севръ мастерскую при 80 швейныхъ ыашинахъ 
для приготовленья солдатской одежды и пригласила Тимонье къ 
себ'Ь въ управляющее.

Въ то время рабочье не только не видели въ машинахъ полез- 
наго для себя подспорья, но даже считали ихъ опасными соперни
цами и часто уничтожали ихъ въ порыве злобы. Машина Тимонье 
подверглась той же участи: возмутивппеся портные ворвались къ 
нему въ мастерскую и переломали тамъ все, что только попадалось 
имъ подъ руку. Изобретатель принужденъ былъ искать спасешя въ 
б'Ъгств!. г). Черезъ несколько месяцевъ фирма ликвидировала свои 
дела вследствье смерти г. Бонье, и Тимонье вернулся въ Ампле- 
пюи, въ 1832 году.

Два года спустя мы видимъ Тимонье снова въ Париже, где 
онъ работалъ поштучно, какъ простой портной, на своей швей
ной машине и постоянно придумывалъ къ ней новыя усовер
шенствования. Прошло еще два года, послйдшя средства изо
бретателя истощились, и бедный рабочш отправился обратно на 
родину. На этотъ разъ онъ пошелъ пешкомъ, взваливъ машину 
на спину и, чтобы кормиться, дорогой показывалъ ее публике, 
точно будто какого-то ученаго сурка.

Вернувшись въ Амплепюи, Тимонье началъ делать швейныя 
машины и продалъ ихъ несколько штукъ въ окресностяхъ, но 
покупателей оказалось мало, потому что машинное гиитье не 
пользовалось сочувствьемъ публики.

Къ 1845 г. Тимонье такъ усовершенствовалъ свою машину, 
что она делала 200 стежковъ въ минуту. Въ это время изобрета
тель вступилъ въ компанию съ А. Маньеномъ изъ Виллафранка 
(департ. Роны), где компаньоны устроили мастерскую и начали 
делать машины стоимостью по пятидесяти франковъ за штуку. 
5 августа 1848 г. Тимонье, вместе съ Маньеномъ, взялъ патента 
на усовершенствоваше своей машины, которую назвалъ швейно
вышивальной. На ней можно было выкладывать снуркомъ, выши
вать и шить все, что угодно, начиная съ кисеи и кончая сукномъ

О ВпослЪдствш возмущеше было подавлено, и виновные понесли за
служенное наказаше.



или кожей, со скоростью 300 стежковъ въ минуту. Помощью вер
тящейся иглы можно было даже вышивать кружки и фестоны, не 
поворачивая матерш.

9-го февраля 1848 г. компаньоны взяли англшскШ патентъ 
на свою машину, которая въ это время приготовлялась уже ими 
изъ металла и достигла значительно большей точности сравнительно 
съ первыми деревянными образцами. Но револющя 1848 г. на 
этотъ разъ положила конецъ существование мастерской. Тимонье 
принужденъ былъ отправиться въ Англш, где уступили свой па
тентъ одной манчестерской компании. Впрочемъ онъ пробыли 
въ Англш лишь нисколько м'Ьсяцевъ и снова вернулся во 
Францш.

Въ 1851 г. машина Тимонье была послана на лондонскую все- 
м1рную выставку, но, вслйдтне какой-то невероятной случайности, 
осталась на рукахъ у агента и пришла туда уже после опредЬлен- 
наго для предметовъ крайняго срока, а предназначенное для нея 
место заняли тоже его лее швейныя машины, но только немного 
усовершенствованный американцами, причемъ особенное внимание 
обратили на себя машины Эл1аса Гау, съ двумя нитками и челно- 
комъ. Те же усовершенствования Тимонье пробовали сделать еще 
въ 1832 году и продолжали работать надъ этими вплоть до 1852 
года; но вскор'Ь для нашего изобретателя ничего не было нужно. 
Тридцать л4тъ борьбы, труда и страшныхъ лишешй истощили его 
силы. 5-го августа 1857 года, въ Амплепюи, Тимонье умеръ въ 
крайней бедности, 64 летъ.

Все попытки устройства швейныхъ машинъ, сделанный до 
Тимонье, состояли въ примененш несколышхъ иголъ (каждая 
съ однимъ ушкомъ для нитки), и были оставлены какъ не
практичный.

Первоначальная машина Тимонье, конечно, была далека отъ 
совершенства; сделанная изъ дерева, она приводилась въ движе
т е  посредствомъ безконечнаго снурка, причемъ каждый оборогь 
колеса давалъ только одинъ стежокъ, тогда какъ новейпйя ма
шины делаютъ ихъ отъ 800 до 1000 въ минуту. Нужно ли 
перечислять здесь те услуги, которыя оказываетъ намъ это чуд
ное изобретете на всехъ ступеняхъ швейнаго мастерства, на
чиная отъ приготовлешя одежды и оканчивая шитьемъ обуви, 
шляпъ, седелъ, дорожныхъ вещей и пр. Многочисленный фабрики 
во Францш и Америке тысячами изготовляютъ и развозятъ ихъ



по вс'Ьмъ частямъ земного шара. Вероятно уже не далеко то время, 
когда эти машины, достигнувъ такой же дешевизны, какою отлича
ются теперь карманные и стенные часы, сделаются необходимой 
принадлежностью каждаго семейства, когда медленное, утомитель
ное и изнуряющее шитье руками будетъ применяться только къ 
штопанью и сметываныо. Машина избавить швею отъ тгЬхъ дол- 
гихъ часовъ работы, въ продолженье которыхъ она портила себе 
зренье, теряла здоровье, сокращала самую лшзнь... и достижешемъ 
такого великаго результата мы будемъ обязаны— не сл'Ьдуетъ за
бывать этого— несчастному Тимонье.

Если изобретете машинъ было куплено ценою безчисленныхъ 
страдатй и стоило жизни многимъ труженикамъ, то исполнеше 
крупныхъ обгцественныхъ работъ нисколько не уступаетъ въ этомъ 
отношеши открытш новыхъ орудш промышленности. Примерь по- 
добнаго рода мы находимъ въ исторш п р о р ы т  Сенъ-Готардскаго 
туннеля.

Предприниматель этой гигантской работы, Луи Фавръ, умерший 
отъ аневризма вследствье непосильныхъ трудовъ и множества не- 
удачъ, былъ гениальный инженеръ, который пробилъ себе путь и 
нрьобрелъ высокое положенье исключительно своими способностями 
и заслугами.

Сынъ плотника изъ Шэна, маленькаго городка женевскаго кан
тона, Фавръ, 17 летъ оставилъ свою родину, и какъ простой рабо
чей, съ мЬшкомъ за плечами и несколькими экю въ кармане, от
правился во Францш для усовершенствовашя себя въ различныхъ 
ремеслахъ. По прибыпи въ Льонъ онъ сумелъ разрешить самымъ 
простымъ способомъ одну чисто практическую задачу, тогда какъ 
способъ, придуманный для решенья ея инженерами, требовалъ гро
мадных!. расходовъ. Успешное выполнеше принятой имъ на себя 
работы положило начало его блестящей карьере. Действительно, 
съ этого времени ему стали поручать все более и более значитель
ный сооруженья по постройке желЬзныхъ дорогъ. Собственно на- 
учныхъ знаньй у Фавра не было, такъ какъ онъ не получилъ спе- 
цьальььаго образованья и прошелъ только курсъ начальной школы; 
но недостатокъ этотъ заменялся въ немъ удивительной практиче
ской сметливостью, необыкновеннымъ организаторскимъ талантомъ 
и несокрушимой энерпей къ достижение предположенной цели.

Въ несколько летъ Фавръ составила, себе значительное состоя
нье и купилъ въ окрестностяхъ Женевы прекрасное именье съ на



м'Ьрешемъ поселиться тамъ и заняться сельскимъ хозяйствомъ. Но. 
подъ вл1яшемъ страсти къ своей профессии, онъ не могъ устоять 
противъ искушешя— стать во главгЬ грандюзнМшаго въ то время 
сооружетя: мы говоримъ о прорьти большого С.-Готардскаго 
туннеля, который послужилъ источникомъ его несчастш и, вместе 
съ тЬмъ, в'Ьчнымъ памятникомъ его неувядаемой славы. Съ той 
минуты, когда Фавръ взялся за выполнеше проекта, жизнь его сде
лалась непрерывными рядомъ заботъ и огорченш. вызываемыхъ не 
громадностью самаго предпр1ят1я, не трудностью организацш ра- 
ботъ, не борьбой съ природой, но именно злобой и завистью лидъ, 
стоявшпхъ во главе компанш, которыя вели ее къ неизбежной ги
бели и не желали, чтобы онъ, Фавръ, имелъ успехи. Благодаря 
необыкновенной твердости воли, Фавръ сумели побороть все пре- 
пятств1я и были уверенъ, что увидитъ свой туннель оконченными 
къ сроку, назначенному ими еще въ 1872 г. Вследствхе семилетней 
борьбы и страданш доблестный труженики поседели, сгорбился, 
постарели, но все-таки не утратили ни мужества, ни энерпи. Ма- 
ло-по-малу однако же отношешя между нимъ и компанией улучши
лись, къ немувериулась его прежняя живость, и онъ сталъ серьезно 
подумывать о томъ, чтобы взяться за прорьте Симплона, какъ 
только будетъ оконченъ С.-Готардскш туннель. Этими новыми 
предщняпемъ онъ надеялся вознаградить себя за убытки, которыхъ 
ожидали отъ своихъ теперешнихъ работъ Фавръ беседовали съ 
друзьями о всехъ своихъ проектахъ и уехали отъ нихъ полный 
веры въ свою счастливую звезду, но, вернувшись въ Гешененъ, 
внезапно умеръ отъ изнурешя на самой аренё своей славы: сопро
вождая во внутренность туннеля одного французскаго инженера, онъ 
вдругъ упали къ его ногами, точно пораженный громомъ, на разстоя- 
нш 1,400  сажени отъ выхода. Фавра не стало (понь 1879 года).

Вотъ ценою какихъ жертвъ выполняются дела, составляющая 
славу нашего времени.



Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я .

Пароходы и желЪзныя дороги.

Изобретете паровой машины нринад- 
лежитъ не одному человеку, но целому 
поколЪнпо инженеръ-механиковъ.

Робертъ Стефенсонъ.

Л^|стор1я паровой машины, употреблеше которой произвело на- 
^  стоящш перевороте въ современномъ обществ^, есть въ то же 
Т время истор1я безчисленныхъ усшнй множества великихъ изо- 
I брЬтателей. Начиная съ эолииила Герона Александршскаго и 

оканчивая могучими двигателями нашихъ пароходовъ и локомоти- 
вовъ, сколько рукъ ковало желГзо, сколько умовъ трудилось надъ 
постепенными усовершенствовашями, какъ звенья невидимой ц’Ьпи, 
соединяющими первый зародыше механическаго гетя  съ порази
тельными современными результатами новМшей механики! Сколько 
мощныхъ работниковъ предшествовало Уатту и Стефенсону, сколько 
тружениковъ прокладывало дорогу великимъ строителямъ нашего 
времени!

Укажемъ между ними на людей, которые всего болгЬе боролись 
и страдали. Первое мгЬсто среди этой вольной дружины, какъ по 
несчастной жизни, такъ и по своему славному имени, принадле
жите одной изъ французскихъ нацюнальныхъ знаменитостей.

Денисе Панине родился въ Блуа 22 августа 1647 года и изу
чали въ Париж!; медицину, но непреодолимая склонность къ точ
ными науками и прикладной механик!; заставила его отказаться отъ 
профессш врача. Великгй Гюйгенсъ, о которомъ мы говорили рань
ше, замгЬтивъ способность Папина, сталъ покровительствовать да
ровитому юнонгЬ и далъ ему средства всецГло посвятить себя изу
чение любимыхъ имъ наукъ. Молодой человеке помогали физику- 
астроному въ его работахъ и вскор!; обратили на себя внимаше 
остроумными усовершенствовашемъ н'Ькоторыхъ деталей въ новой



пневматической машине, только-что открытой тогда магдебургскимъ 
бургомистромъ Отто Герике. Онъ опубликовали свои первыя из- 
сл'Ьдовашя въ брошюре «Новый опытъ надъ безвоздугииымъ 
простраиствомъ*, которая обратила на себя внимаше Академш 
Наукъ, тогда еще незадолго предъ т'Ьмъ основанной Кольберомъ.

Будущность юнаго физика была, повидимому, обставлена са
мыми благопрьятными условьями. Парижсше ученые оказывали ему 
большое уваженье, публика относилась къ нему благосклонно, какъ 
вдругъ онъ уГхалъ изъ Парижа въ Лондонъ. Причины этого вне- 
запнаго отъезда такъ и остались неизвестны.

По пргЬзд4 въ Лондонъ, въ начале января 1676 г., Денисъ Па- 
пинъ былъ представленъ Роберту Бойлю, основателю Лондонскаго 
Королевского Общества. Этотъ знаменитый ученый занимался сво
ими великими изсл'Ьдовашями вдали отъ городского шума, въ одномъ 
изъ своихъ помЬстШ, и охотно приглашали туда вс'Ьхъ знаменитыхъ 
людей, посвятившихъ себя изучению наукъ. Онъ принялъ молодого 
франдузскаго физика въ свою лабораторно. Въ продолженье 3-хъ 
лёти Денисъ Папинъ и Робертъ Бойль работали вместе, причемъ 
много занимались изсл’Ьдовашемъ свойствъ водяного пара. Черезъ 
несколько времени Папинъ получилъ званье члена Лондонскаго 
Королевского Общества (въ 1681 году) и ознаменовали себя 
важными открьтемъ котла, названнаго по его имени папиновымъ. 
Въ немъ впервые былъ примененъ предохранительный клапанъ, 
сделавшшся впоследствш существенной принадлежностью каждой 
паровой машины.

По всей вероятности, Денисъ Папинъ принадлежали къ числу 
неуживчивыхъ, такъ называемыхъ, цыганскихъ натуръ. Въ то время 
какъ въ Англш, сделавшейся для него второй отчизной, ему пре
доставлялись всевозможный почести, онъ необдуманно согласился 
занять место въ новой академш, основанной въ Венецш, где про
были однако всего только два года; хотя слава нашего физика 
росла съ каждыми днемъ, но матерьальныя средства его были очень 
скудны; онъ начали скучать по Англш и вскоре вернулся въ Лон
донъ.

Именно во время своего вторичнаго пребыванья въ этой стране 
Денисъ Папинъ изобрели первую машину, которая привела его къ 
великому открытйо— применешю пара въ качестве механическаго 
двигателя. Сначала онъ хотели воспользоваться упругостью воз
духа какъ двигательной силой, и въ 1687 г. представили Л он



донскому Королевскому Обществу модель машины, посредствомъ 
которой можно было утилизировать течете рхъкъ. Эта остроумная 
машина состояла изъ двухъ болыпихъ пасосовъ, поршни которыхъ 
приводились въ движеше падешемъ воды и вмЬстЬ съ тЬмъ вытя
гивали воздухъ изъ металлической трубки. Прикрепленная къ 
концу поршневого стержня, веревка передавала весьма значитель
ную силу, когда поршень отъ д'Ьйствгя сжатаго воздуха быстро 
вгонялся во внутренность трубки. Эта система представляла въ 
принципе механизмъ атмосферной железной дороги, существовав
шей некогда въ Сенъ-Жермене. Однако новая машина, вероятно 
не точно построенная, дала плох1е результаты. Неудача сильно 
поразила Папина. Положеше даровитаго изобретателя было крайне 
стесненное, и онъ снова сталъ подумывать о Франции; но непре
одолимая преграда отделяла его отъ отечества. Денисъ Папинъ 
былъ протестантъ. Вернуться въ Парижъ и вступить въ Академйо 
Наукъ онъ могъ лишь подъ услов1емъ перемены религш. Но от- 
реченге казалось ему позоромъ, и онъ, не колеблясь, осудилъ себя 
на вечное изгнанье.

Карлъ, ландграфъ Гессенский, предложилъ добровольному из
гнаннику каеедру математики въ Марбурге. Папинъ согласился на 
это предложение и поГхалъ въ Германпо. Здесь онъ возобновилъ 
опыты надъ применешемъ упругости газовъ къ движенш машинъ 
и надеялся теперь лучше разрешить занимавшую его великую за
дачу, производя пустоту въ насосе не посредствомъ воздуха, какъ 
прежде, а посредствомъ взрыва пороха подъ поршнемъ.

Папинъ устроилъ свою пороховую машину въ 1688 г. и скоро 
долженъ былъ убедиться въ ея неудовлетворительности. Тогда у 
него явилась новая смелая мысль воспользоваться водянымъ паромъ 
для образования пустоты подъ поршнемъ своего цилиндра. Такимъ 
образомъ въ мозгу изобретателя созрЬлъ основной принципъ устрой
ства паровой машины.

Устраиваемыя имъ одна за другою машины оказывались,, ко
нечно, грубыми, имели много недостатковъ и далеко не оправды
вали тйхъ надеждъ, каюя возлагалъ на нихъ знаменитый физикъ. 
Ядовитыя нападки и безчисленныя иорицашя остановили дальней- 
шш ходъ его работъ и заставили бросить ихъ на долпе годы. Воз
будить опять згыъ изслГдователя къ продолжению изыскашй могли 
только внимаше къ его трудамъ Лейбница и опыты Савери, произ- 
водивппеся въ его присутствии Въ 1707 г. Папинъ издалъ во Франк-
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фургЬ маленькую книжку подъ заглав1емъ: «Новый способъ под
нимать воду силою огня», где описывается новая система паро
вой машины. Онъ устроилъ ее въ болыпихъ размёрахъ и примё- 
нилъ къ движении судна. Первые опыты, сделанные съ нею на 
р. Фульд'Ь, имёли усп’Ьхъ.

Вслёдствье несогласий съ некоторыми вл1ятельными лицами въ 
МарбургЬ, Денисъ Папинъ решился показать свое паровое судно 
въ Лондоне. Следующее письмо, адресованное Лейбницу, слулштъ 
верной характеристикой того полож етя, въ которомъ находился 
тогда нашъ изобретатель:

«Кассель, 7 ноля 1707 года.

«Милостивый Государь!

«Вы знаете, какъ давно я жалуюсь на преследовашя моихъ могуществен- 
ныхъ враговъ. До сихъ поръ я терпеливо переносилъ это, но съ нёкотораго 
времени злоба ихъ достигла такихъ размеровъ, что съ моей стороны было бы 
слпшкомъ большой смелостью оставаться дольше въ Гессене и подвергаться 
различнымъ опасностямъ. Правда, можно быть увереннымъ, что въ случае 
тяжбы мне была бы оказана справедливость. Но я и безъ того уже слишкомъ 
часто отнималъ у Его Высочества время для своихъ маленькихъ делъ, поэтому 
для меня въ данномъ случае всего лучше уступить и уехать отсюда, чтобъ 
не утруждать ежеминутно своими просьбами такую высокую особу. Я подалъ 
принцу прошеше, где почтительнейше ходатайствовалъ о дозволенш мне вер
нуться въ Англго, и онъ согласился на это въ такихъ выражешяхъ, которыя 
показываютъ, что въ настоящее время, какъ и всегда, Его Высочество отно
сится ко мне гораздо милостивее, чемъ я того заслуживаю.

«Причину своего отъезда я объяснилъ принцу темъ, что для меня важно 
испытать устроенное мною новое судно въ такомъ морскомъ порте, какъ Лон
донъ, где можно будетъ дать ему достаточное водоизмещеше и снабдить ме- 
ханизмомъ, который при помощи огня позволить одному или двумъ рабочими 
вести судно съ большей быстротой, чемъ это могли бы сделать несколько сотъ 
гребцовъ. Действительно, у меня есть намереше уехать отсюда на этомъ са- 
момъ судне, о которомъ я когда-то имелъ честь говорить съ Вами: этимъ я 
надеюсь убедить всехъ, что по выработанному мною типу можно построить 
друия суда и съ большими удобствомъ применить къ нимъ огневую машину. 
Къ выполнение моего плана служить однако же препятств1емъ то, что суда, 
выходящая изъ Касселя, не попадаютъ въ Времени, такъ какъ, по прибытш въ 
Мюнденъ, товары перегружаютъ на друггя суда, и только эти последшя от
правляются непосредственно въ Времени. Въ этомъ меня уверяли мюнденсюй 
судовщикъ. Кроме того онъ сказали мне, что нужно иметь особое разреше- 
те  для того, чтобы провести судно изъ Фульды въ Везеръ, вследствие чего я 
и решился обратиться къ Вами, милостивый государь. Такъ какъ это— част
ное дело, не имеющее никакого значетя для торговли, то, я уверенъ, Вы 
примете на себя трудъ достать мне дозволеше на пропуски моего судна изъ



Лондона, т!шъ более, что мне известно, какъ много надеждъ Вы возлагаете 
на пршгЬнеше огневой машины къ водяному сообщению.»

«Д . П а п и н ъ ».

Тотчасъ по получении этого письма Лейбницъ началъ хлопотать 
у Ганнонорскаго курфюрста о дозволеши, но, не смотря на все свое 
вльяше, не им'Ьлъ никакого успеха. Между т4мъ Папинъ дгЬлалъ 
рядъ опытовъ со своимъ огневымъ судномъ, при чемъ полученные 
результаты оказывались блестящими. «Сила теченья до такой сте
пени ничтожна въ сравненш съ силой моей машины».— пишетъ 
онъ въ другомъ письме къ Лейбницу,— «что съ трудомъ можно за
метить бол'Ье быстрый ходъ судна внизъ по теченью, чгЬмъ вверхъ». 
Изобретатель собирался отправиться въ плаваше со своимъ семей
ствомъ, когда узналъ, что президентъ Мюнденскаго округа реши
тельно отказываетъ ему въ пропуске. «Я сильно опасаюсь, гово
рить Папинъ, что, не смотря на все труды и расходы, какихъ по
требовало мое судно, мне все-таки придется бросить его, и такимъ 
образомъ общество будетъ лишено техъ выгодъ, которыя я, съ 
Божьей помощью, могъ бы доставить ему новымъ способомъ сооб- 
ьценья. Впрочемъ, я примирюсь съ этой неудачей, зная, что она 
произошла не по моей вине; мне никогда и въ голову не прихо
дило, чтобы подобное предприятие могло не осуществиться изъ-за 
какого-то пропуска*.

После новыхъ тщетныхъ попытокъ Денисъ Папинъ, раздражен
ный неудачами, решился попробовать, нельзя-ли обойтись безъ «доз- 
волешя». 24 сентября 1707 г. онъ перенесъ на судно все свое 
скромное имущество, состоявшее изъ кое-какой одежды да жалкой 
домашней утвари, поместилъ на немъ свою жену и детей, а самъ 
сталъ у машины. И  вотъ нашъ изобретатель плыветъ пореке, пре
небрегая ветрами и волнами... Вскоре путешественники прибыли 
въ Лоху, при устье Везера.

Но здесь начинается роковая исторья съ цехомъ судовщиковъ. 
О невиданномъ чуде поспешно даютъ знать президенту округа, 
Зену; тотъ прибегаетъ со всехъ ногъ и съ любопытствомъ осма- 
триваетъ судно Дениса Папина. Онъ просить, чтобы ему объяснили, 
какимъ образомъ эта странная маленькая машина можетъ за
ставлять корабли двигаться безъ мачтъ и парусовъ. Но какъ 
человекъ робкш и осторожный, Зенъ не решается взять изобрета
теля подъ свое покровительство и вскоре уходить. На другой день



къ Денису Папину является целая толпа цеховыхъ судохозяевъ, и 
они объявляютъ ему, что такъ какъ его судно прошло безъ раз- 
р'Ьшешя, то въ силу данныхъ ймъ привилегш оно составляетъ те
перь ихъ собственность; всл,Ьдств1е чего они вытащатъ его на бе
регъ и нродадутъ съ публичнаго торга по частямъ. Денисъ Папинъ 
въ отчаянш, протестуете и сопротивляется, но онъ одинъ противъ 
вс’Ьхъ. Тщетно изобретатель просите помощи у жителей предме
стье въ Лоха; судовщики, не желая выпустить изъ рукъ добычу, бро
саются на судно и тотчасъ же начинаютъ ломать его. Съ особен
ной яростью набрасываются они на машину съ колесами и разомъ 
поканчиваютъ съ ними въ присутствщ убитаго горемъ старика-изо- 
бр'Ьтателя.

Такъ совершился зтотъ возмутительный факте варварскаго раз- 
рушешя, который, отодвинувъ на целое столене применен1е пара 
къ водяному сообщение, быть можете, изменилъ судьбы народовъ!

Позднее мы встречаемъ Дениса Папина, слабаго и больного, 
въ Лондоне. Робертъ Бойль, его старый другъ, умеръ; новымъже 
членамъ Королевской Академш  онъ почти совсенъ неизвестенъ. 
Старикъ опять начинаетъ вспоминать о далекой отчизне; но теперь, 
въ конце царствовашя Людовика Х1У, релипозная нетерпимость, 
больше чемъ когда-нибудь, преграждаете доступъ туда. Долгое 
время изобретатель жилъ почти въ нищете на скромное жалованье, 
выдаваемое ему Королевскимъ Обществомъ, и, по недостатку 
средствъ, не имелъ уже больше возможности возобновить свои 
опыты надъ паровой машиной. «Я принужденъ,— говоритъ онъ, въ 
одномъ изъ своихъ нисеыъ,— употреблять свои машины на починку 
камина въ моемъ бедномъ жилище».

Обремененный многочисленнымъ семействомъ, Папинъ бедство- 
валъ ужасно, но все-таки прожилъ до глубокой старости. Время 
его кончины съ точностью неизвестно; несомненно только, что онъ 
долго томился, всеми оставленный.

Новые опыты надъ применешемъ пара къ навигацш мы встре
чаемъ только въ 1784 году— годъ спустя после освобождешя Со- 
единенныхъ Штатовъ. Впрочемъ, здесь следуете упомянуть еще о 
замечательной попытке, сделанной раньше однимъ фрапцузомъ, 
маркизомъ Жофруа, въ ЛюшЬ. 15 ноля 1783 года онъ пустилъ по 
Саоне пароходъ своего изобретешя. Не смотря на успехъ перваго 
опыта, Жофруа не встретилъ ни въ коыъ сочувств1я и долженъ 
былъ отказаться отъ своего предпртяпя.
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Америка, съ ея громадными р'Ьками, представляющими тамъ

Разъяренная толпа судорабочихъ разрутаетъ пароходъ Папина, 

наилучпнй способъ сообщешя, казалось, самою природой предна-



значена была, больше чгЬмъ Франщя, къ появленно въ ней паро- 
выхъ судовъ. И действительно, именно тамъ они возродились снова 
после давно забытой попытки Папина. Когда лее Джемсъ Уаттъ 
устроилъ въ Англш паровую машину двойного действия, оставалось 
только применить ее къ навигащи. Въ 1784 году американскш 
строитель Джонъ Фичъ представилъ генералу Вашингтону 
модель судна съ обыкновенными веслами, которыя приводились въ 
движете действ1емъ пара. Машина вскоре была устроена въ боль- 
шихъ размерахъ, и первый опытъ съ нею изобретатель решился 
сделать въ присутствии публики, что и последовало летомъ 1787 г., 
въ окрестностяхъ Филадельфш, на рЬке Делаваре. Ва шингтонъ и 
Вешаминъ Франклинъ, понимавшье, что такое открытье должно со
ставить эру въ исторьи прогресса, сочли своимъ долгомъ, вместе съ 
несколькими членами конгресса, принять участье въ иснытанш но
вой машины и заняли места на судне Джона Фича. Когда эта ма
ленькая ладья двинулась въ путь действьемъ пара, публика не могла 
пршти въ себя отъ изумленья. Весла, двигавшаяся безъ помощи 
гребцовъ, дымъ, выходившш изъ высокой трубы, все это казалось 
ей какимъ-то чудомъ; но изумленье зрителей увеличилось еще бо
лее, когда судно, сделавъ поворотъ, пошло противъ теченья со ско
ростью 5 7 2 миль въ часъ.

Успехъ былъ полный. Въ Филадельфш тотчасъ образовалась 
компашя съ Франклиеомъ и ученымъ астрономомъ Риттенгаузомъ 
во главе, задавшаяся целью утилизировать новое изобретете и 
внести въ него возможный усовершенствованья. Въ 1788 году 
Джонъ Фичъ получилъ огьамериканскаго правительства привилегш 
на исключительное пользованье пароходнымъ сообгцешемъ въ пяти 
штатахъ; въ то же время нащональная подписка дала ему средства 
для производства работъ въ болыпихъ размерахъ. Фичъ решилъ 
поставить свою машину на гальотъ и устроить правильное паро
ходство между Филадельфьей и Трентономъ, т. е. на разстояши 
6— 7 верстъ. Но когда онъ началъ строить паровую машину боль- 
шихъ размеровъ, то встретилъ почти непреодолимыя препятствья. 
Помощниками ему могли служить только неопытные кузнецы и сле
саря; поэтому машина, не смотря на все усилья и значительный 
издержки, оказалась очень плохого устройства и дала неудовлетво
рительные результаты. Паровой гальотъ ходилъ гораздо хуже ма- 
ленькаго судпа, слулсившаго для опытовъ. Этого было совершенно 
достаточно, чтобы обезкуражить не Фича, конечно, но помогавшихъ



ему капиталистовъ, которые съ ужасомъ видели, что деньги ихъ 
тратятся дароыъ, изобретете лее идетъ не впередъ, а назадъ. Однако, 
при содействии нгЬсколькихъ просв'Ьщенныхъ гражданъ, Джонъ 
Фичъ могъ снова приняться за дело. Онъ обЬщался исправить свою 
машину, такъ чтобы судно могло д'Ьлать 8 миль въ часъ. Годъ спу
стя изобр-Ьтатель былъ уже въ сестоянш выполнить данное имъ 
об'кцаше. Ходъ парового гальота былъ торжественно испробованъ 
въ Филадельфщ. Отъ определенная пункта на р!ж1з была отмерена 
миля и после поверки часовъ определено время. Гальотъ прошелъ 
именно то разстояше, какое требовалось. Вскоре опытъ былъ по- 
вторенъ при еще более торжественной обстановке, въ присутствш 
многочисленной публики и подъ председательствомъ губернатора 
Пенсильвапш, который собственноручно поднялъ флагъ Американ- 
скихъ Соедипенныхъ Штатовъ на гальотГ Джона Фича.

Можно ли было думать, что после такого успеха нашъ меха- 
никъ перестанетъ пользоваться сочувствхемъ и поддержкой публики, 
а между темъ это действительно случилось. Вследств1е какого-то 
необъяснимая заблуждешя, общество не верило въ будущность 
новаго изобретешя. Въ глазахъ современниковъ Фичъ былъ чело
векъ лишенный практическая смысла, и все съ недовер1емъ от
носились къ этому энтузиасту, когда онъ говорилъ, что на его паро
ходе современемъ «возможно будетъ переплыть Атлантическш 
Океанъ». Однако Фичъ, при помощи одного изъ своихъ наделшей- 
шихъ друзей, доктора Торнтона, продолжалъ совершенствовать 
свою машину. 11 мая 1790 г. первое судно его прошло противъ 
ветра изъ Филадельфш въ Берлингтонъ со скоростью 7 миль въ 
часъ; но даже и такой удивительный результатъ не могъ возвратить 
паровому сообщешю довер1е массы. Съ финансовой точки зрешя 
находили, что въ этомъ дГле предстоятъ только одни расходы и 
пикакихъ барышей. Акционеры предпр1ят!я не считали себя обязан
ными долее поддерлсивать несчастнаго Фича и оставили его. До
веденный до отчаяшя, изобретатель тщетно уверялъ, что остается 
сделать лишь одно последнее усил1е, что работа его созрела и что 
она будетъ приносить плоды. Преследуемый своею Мёе йхе, онъ 
везде говорилъ, что близокъ день, когда пароходы станутъ ходить 
по Атлантическому Океану. Надъ нимъ смеялись, его считали 
мечтателемъ. Непризнанный и оставленный всеми, Джонъ 
Фичъ решился уехать изъ отечества и обратилъ свои взоры къ 
Францш.



Въ 1792 г. американскш инженеръ высадился въ Лорьен'Ь. 
Хотя французскш консулъ въ Филадельфш, Сенъ-Жанъ-де- 
Кревекёръ, сообщившей своему правительству о новомъ изобре
теш ь и снабдилъ Фича многочисленными рекомендацёями, однако 
они мало помогли ему, потому что Франщя не представляла тогда 
благопр1ятной почвы для научныхъ открытии въ ней царствовалъ 
неизбежный во время войны безпорядокъ. Впрочемъ для Фича на 
одно мгновеше блеснулъ лучъ надежды. Въ Филадельфш онъ по
знакомился съ нФкшмъ Бриссо, который былъ теперь депутатомъ Кон
вента и оказывалъ ему деятельное покровительство. Къ сожалешю, 
покровитель этотъ сделался скоро жертвою террора и умеръ на гильо- 
тинё (31 октября 1793 г.). Оставшись совершенно одинокими и 
безъ всякихъ средствъ къ жизни, нашъ изобретатель вернулся въ 
Лорьенъ. До какой степени онъ нуждался въ то время, видно изъ 
того, что онъ принужденъ былъ просить денегъ на проездъ у кон
сула Соединенныхъ Штатовъ.

Джонъ Фичъ жилъ исключительно для своей идеи; какъ только 
ему пришлось отъ нея отказаться, дальнейшее существоваше теряло 
для него всякШ смыслъ. Имъ овладело мрачное отчаяше, и онъ 
начали пить, чтобы хоть немного забыть свою нищету и страдашя. 
Однажды вечеромъ, онъ шелъ измученный горемъ по берегу Дела
вара и, полюбовавшись несколько времени съ вершины утеса на 
арену своей прежней славы, злополучный изобретатель бросился 
въ воду, проклиная жизнь и людей...

Въ то время, какъ Джонъ Фичъ кончили жизнь самоубШствомъ, 
одинъ изъ его соотечественниковъ и бывтихъкомпанюновъ’по пред- 
пр1ятт, Ремсей, испытали въ Англш полнейшую пеудачу въ сво
ихъ попыткахъ применешя пара къ водяному сообщешю. Тогда на 
поле битвы появился, наконецъ, новый и уже победоносный 
соотечественники этихъ несчастныхъ изобретателей, Робертъ 
Фультонъ.

Но сколько неприятностей, сколько препятствШ пришлось ему 
испытать въ течете его трудовой и непродолжительной жизни, 
прежде чемъ онъ былъ иризнанъ победителемъ!...

Фультонъ, родившшся въ 1765 г. въ графстве Ланкастерскомъ, 
съ ранняго детства прошелъ школу всевозмолшыхъ несчастШ. 
Родители его были бедные ирландсше эмигранты. Трехъ летъ онъ 
потеряли отца, выучился читать и писать, и въ ранней молодости 
отправился въ Филадельфш, где поступили ученикомъ къ ювелиру.



ф и ч ъ . 217

Молодой Фультонъ отличался удивительными способностями къ

Несчастный изобретатель съ отчаяшя 6росаетс51 въ волны Делавара.

живописи; все свободное время онъ посвящалъ рисованш картинъ



и достигъ въ этомъ искусств!} такого совершенства, что въ 1 7 л4тъ 
уже пользовался этимъ искусствомъ для добывашя средствъ къ 
жизни. Будущш творецъ пароходства сделался странствующимъ 
живописцемъ; взявъ съ собой краски и кисти, онъ переходилъ изъ 
гостиницы въ гостиницу и рисовалъ то пейзажи, то жанровыя 
сценки, то портреты. Потомъ онъ поселился въ Филадельфш въ 
качестве мишатаориста, составилъ себе некоторую репутацда и въ 
короткое время скопилъ сумму денегъ, достаточную для покупки въ 
графстве Вашингтонъ фермы, куда переселилась его мать долшвать 
остатокъ своихъ дней.

Достаточно иногда случайной встречи, чтобъ изменить судьбу 
человека. Такъ было и съ Фультономъ. Богатый американецъ 
Самуилъ Скорбитъ полюбилъ молодого человека и сиабдилъ его 
средствами для поездки въ Лондонъ, где рекомендовалъ его одному 
изъ своихъ друзей, знаменитому тогда живописцу Вениамину Весту, 
въ надежд!}, что ему щпятно будетъ поддержать нарождающшся 
талантъ. Вестъ принялъ Фультона, какъ друга, но вследствье 
какой-то необъяснимой случайности молодой художники вдругъ 
бросилъ живопись и со страстью предался изученш механики. 
Въ продолжеше двухъ л4тъ онъ чертилъ планы машинъ на одной бир- 
мингамской мануфактур!}, а потомъ, вернувшись въ Лондонъ, 
встретили своего соотечественника Ремсея, совершенно по- 
груженнаго въ производство опытовъ применешя пара къ на- 
вигащи.

Въ механике Робертъ Фультонъ нашелъ именно то, что нужно 
было для его гешя. Молодой инженеръ последовательно выполняли 
самыя разнообразныя работы. Такъ, онъ составилъ проектъ новой 
системы канализацш, устроили родъ плуга для прорытая кана- 
ловъ, изобр^лъ машину для распиливашя и полировки мрамора 
и т. д., но ни одна изъ его попытокъ не имела успеха въ 
Англш.

Надеясь найти большее сочувстайе къ себе во Францш, Ро
бертъ Фультонъ въ 1796 году отправился въ Парюкъ, где про
должали однако работать для блага своей родины. Торговля 
Соединенныхъ Штатовъ сильно страдала тогда отъ продолжи- 
тельныхъ войнъ, опустошавшихъ Европу; Англия, благодаря сво
ему флоту, оказывала тогда сильное давлеше на все государ
ства, задерживая товары, ввозимые во Франщю другими нащями. 
Фультонъ решился освободить свою родину отъ такого упизитель-



наго рабства. Въ Америке этотъ великш современникъ Франклина 
проникся принципами квакеровъ и теперь сделался философомъ- 
гуманистомъ; онъ желалъ обезпечить за вс^мъ и1ромъ свободное 
нользоваше морями и сталъ работать, такимъ образомъ, для 
счастья народовъ. Но для достиженья такой цели, по его мненью, 
необходимо было нанести ударъ морскому могуществу Англш. 
Фультопъ решился начать эту отчаянную борьбу одинъ противъ целой 
нацш. Действительно, онъ придумалъ два ужасныхъ орудья, кото
рыя могли сдЬлать его повелителем^ вселенной: подводное судно 
и торпеду, которыя решился, на погибель Англш, передать въ 
руки французовъ. Но Фультонъ, какъ мы увидимъ впоследствш, 
не прииялъ въ разсчетъ Бонапарта.

Въ декабре 1797 года въ Париже, на Сене, начались пер
вые опыты, состоявппе въ томъ, чтобъ направлять подъ водой и 
взрывать на определенномъ месте наполненные порохомъ ящики 
или торпеды , предназначенный для взрыва кораблей. Такъ какъ 
опыты эти стоили очень дорого и средства Фультона скоро 
истощились, то онъ обратился къ Директорш съ просьбой ока
зать ему правительственную поддержку. Петищя его была отправ
лена въ военное министерство, но тамъ коммисья изследованш 
признала проектъ американскаго механика неудобопримепимымъ. 
Фультонъ не хотелъ верить такому, ни на чемъ не основанному 
отказу и устроилъ превосходную модель своего подводнаго судна, 
надйясь достигнуть бйлыпаго успеха при помощи столь нагляд- 
наго аргумента три года прошли въ тщетныхъ попыткахъ и без- 
плодпыхъ ходатайствахъ. Наконецъ, Фультонъ обратился къ Гол- 
ландш, но и тамъ предложение его не было принято. Съ упрям- 
ствомъ человека, одерлшмаго Мёе Яхе, опъ нашелъ въ себе 
достаточно силы продолжать работу безъ всякой посторонней по
мощи. Прнпомнивъ, что когда-то кисть кормила его, Фультонъ 
снова взялся за нее, нарисовалъ панораму, возбудившую любо
пытство всего Паршка, и привлекъ массу зрителей, которые скоро 
наполнили его тошдй кошелекъ. Полученныя такимъ образомъ 
деньги Фультонъ обратилъ на производство опытовъ, после чего 
уже, уверенный въ себе и въ своемъ изобретеши, обратился къ 
Бонапарту, только-что избранному тогда въ пожизненные консулы. 
Вследств]е благопр1ятнаго отзыва Вольнея, Мошка и Лапласа, 
правительство дало ему необходимую сумму, такъ что въ 1800 
году онъ построилъ большое подводное судно, которое вскоре под-



вергнулъ испыташямъ въ Гавре и РуашЬ. «Л’Ьтомъ 1801 года 
Фультонъ привели это судно въ Брестъ и сделали ианемънисколько 
зам'Ьчательныхъ опытовъ. Однажды онъ погрузился въ воду на 40 
саженъ глубины, пробылъ тамъ 20 минутъ и, пройдя довольно 
большое пространство, выплылъ на поверхность; потомъ снова 
исчезъ подъ водой и достигъ того места, откуда отправился; 17 
августа 1801 года онъ оставался подъ водой около 4 часовъ и 
вынырнулъ за пять миль отъ места погружешя».

Въ Бресте же онъ съ большимъ усшЬхомъ повторили опыты 
надъ торпедами или адскими подводными машинами. Каждая 
торпеда состояла изъ м'Ьднаго ящика, наполненнаго 100 фунтами 
пороха, который можно было воспламенить, когда угодно, по
средствомъ ружейнаго замка. Весь механизмъ прикреплялся къ 
веревке въ 15 саженъ длины и приводился въдейств1е съ борта 
маленькаго судна. Основной приндипъ устройства этого аппарата 
былъ тотъ же самый, какъ и новейшей миноноски. Изобретателю 
удалось взорвать лодку, стоявшую на рейде, при громкихъ руко- 
плескашяхъ толпы народа, привлеченнаго новизной грандюзнаго 
зрелища. Фультонъ пытался также подойти къ некоторымъ изъ ан- 
глШскихъ кораблей, крейсировавшихъ близъ береговъ, но неуспелъ 
въ этомъ къ великому неудовольствда перваго консула. Сторонники 
рутины, Бонапартъ не придавали никакого значешя новыми изо- 
бретешямъ американскаго инженера и не считали даже нужными 
отвечать на его настойчивыя ходатайства.

Фультонъ, утомленный борьбой, которую ему пришлось вести 
въ продолжеше 6 летъ въ интересахъ ослепленнаго французскаго 
правительства, хотели уже вернуться въ Америку, когда бывшш 
канцлеръ Ныоюркскаго штата, Ливингстонъ, отговорили его отъ 
этого намерешя и предложили ему сообща возобновить работу надъ 
решешемъ великой задачи применешя пара къ мореходству. Изу- 
чивъ со свойственной ему энерпей всю техническую литературу по 
этому вопросу, Фультонъ нашелъ, что его предшественники потер
пели неудачу вследствие неимешя достаточно сильной машины. По
этому онъ переделали испытанную до него паровую машину, по 
строили маленькую модель судна, колеса котораго приводились въ 
действие безконечною цепью, и, испробовавъ его на маленькой речке 
Огроне, близъ Пломбьера, вернулся въ Парижъ. Здесь оиъ, при 
содействш Ливингстона, построили судно той же системы, но го
раздо большихъ размеровъ. 9 августа 1803 года это паровое судно



въ первый разъ прошло по Сене въ присутствш значительнаго чис
ла зрителей, въ числе которыхъ находились Бугенвиль, Боссю, 
Карно и Перье— делегаты Академш Наукъ. Пароходъ шелъ про
тивъ те ч е тя  со скоростью б1], футовъ въ секунду.

Это великое собыНе прошло почти незам'Ьченнымъ: парижане, 
опьяненные извЪсиями о постоянныхъ поб4дахъ Бонапарта, равно
душно смотрЬли на маленькое судно Фультона, долго стоявшее на 
якоре у береговъ Сены, въ самомъ центре Парижа. Изобретатель 
еще разъ обратился къ первому консулу съ просьбой тщательно 
наследовать машину. Но Бонапартъ продолжалъ третировать Фуль
тона, какъ авантюриста и шарлатана, вся цель котораго заключа
лась въ одномъ только «выманиванш денегъ».

Трудно поверить такой близорукости, однако она несомненна. 
Маршалъ Мармонъ въ своихъ « Мемуарахъ » щзданныхъ въ 1857 го
ду, даетъ драгоценные документы, вЬрно характеризующая отноше- 
шя Бонапарта къ Фультону.

«Американецъ Фультонъ, говоритъ маршалъ, предложилъ при
менить къ мореплаванпо паровую машину, какъ наиболее могуще
ственный изъ всехъ известныхъ намъ двигателей. Бонапартъ, быв- 
шш противъ всякихъ нововведенш вследств1е своихъ предразсуд- 
ковъ, отклонюсь предложеше Фультона. Это отвращенье ко всему 
новому обусловливалось его воспиташемъ... Но благоразумная сдер
жанность— говоря мимоходомъ — не должна переходить въ презре
нье къ улучшешямъ и усовершенствовашямъ. Однако Фультонъ 
продолжалъ настаивать на дозволенш ему сделать опыты и пока
зать результаты того, что онъ называлъ своимъ изобретешемъ. Пер
вый консулъ считалъ «Фультона шарлатаномъ, и не хотФлъ ничего 
слышать. Два раза я пытался разубедить въ этомъ Бонапарта, но 
безуспешно... Невозможно и определить, что случилось бы, еслибъ 
только удалось изменить его взгляды... Фультона послалъ намъ до
брый гешй Францш. Не послушавшись его голоса, первый консулъ 
выпустилъ изъ рукъ свое счастье».

«Фультонъ оставилъ Францйо, но лишь 4 года спустя (въ 
1807 году) его пароходъ Клермонъ въ первый разъ ходилъ въ 
Нью-1оркъ, после чего примЬнеше пара было уже навсегда обезпе- 
чено за судоходствомъ. Водоизмещеше Клермона равнялось 150 
тоннамъ, а паровая машина, приводившая въ движете его коле
са— 18 силамъ. Съ этого момента современный пароходъ былъ со
здашь...



Когда Фультонъ появился съ своимъ пароходомъ въ одной изъ 
восточныхъ р'Ъкъ Америки, враждебная и невежественная толпа 
встретила его безсмысленными насмешками. Вокругъ него слыша
лись угрожающее свистки. Но вдругъ пароходъ двинулся съ места, 
и раздавпнеся отовсюду крики восторга заставили великаго меха
ника забыть испытанныя имъ до сихъ поръ оскорбленья. Невозмож
но передать всеобщаго энтузьазма. < Несколько невеждъ, лишен- 
ныхъ всякаго чувства приличья, пытались еще отпускать грубыя 
шутки, но и они наконецъ впали въ какое-то безсмысленное оту- 
пеше; большинство же приветствовало победу, одержанную геш- 
емъ, долго несмолкавшими рукоплесканьями».

Несколько дней спустя Фультонъ объявилъ въ газетахъ, что 
онъ устраиваетъ правильное сообьценье по Гудзону между Ныо- 
1оркомъ и Альбани. Елермонъ сделалъ эти 240  верстъвъ 32 часа.

Но для поездки въ Альбани на пароходе Фультона не оказа
лось желающихъ, и только при возвраьценьи оттуда нашелся одинъ 
охотникъ. «Это былъ,— говоритъ Луи Фигье въ своей превосходной 
исторш пароходовъ,— французъ, по имени Андрье, житель Нью- 
1орка. Онъ хотелъ испытать новое ощущенье и решился вернуться 
къ себе домой на Клермонгь. Войдя на пароходъ, чтобы условиться 
въ цене за проГздъ, Андрье не нашелъ тамъ никого, кроме самого 
Фультона, сидевшаго въ каюте за письменнымъ столомъ.

— Вы отправляетесь въ Нью-1оркъ на вашемъ пароходе? спро- 
силъ онъ.

—  Да, отвечалъ Фультонъ, я попробую это сделать.
—  Можете вы взять меня съ собой?
—  Конечно, если вы рискнете со мной отправиться.
Андрье спросилъ тогда о цене за проГздъ и заплатилъ требуе

мые шесть долларовъ.
Фультонъ сиделъ неподвижно и безмолвно и въ глубокой за

думчивости разсматривалъ данныя ему деньги. Пассажиру показа
лось, что онъ заплатилъ не то, что следовало.

—  ВГдь вы, кажется, назначили именно такую сумму? спро
силъ онъ.

При этихъ словахъ Фультонъ поднялъ на незнакомца глаза, 
полные слезъ.

—  Извините меня, сказалъ онъ взволноваинымъ голосомъ; я 
задумался о томъ, что эти шесть долларовъ составляютъ первую 
плату, полученную мной за мои долгье труды надъ устройствомъ



пароходнаго сообщешя. Мн’Ь бы очень хотЬлось, прибавилъ онъ, 
взявъ пассажира за руку, въ ознаменоваше этого собьгая распить 
съ вами бутылку вина, но я слишкомъ бЬденъ, чтобы позволить 
себЬ такую роскошь.

Введете пароходнаго сообщешя въ Соединенныхъ Штатахъ 
есть одно изъ величайгаихъ событш въ исторш человЬчества. ДЬло

Робертъ Фультонъ.

это принадлежитъ всецЬло Роберту Фультону, до конца своей жиз
ни не перестававшему бороться за интересы цивилизации. Въ 
1814 году онъ построилъ для американскаго правительства гро- .̂ 
мадный, по тому времени, паровой фрегатъ въ 145 футовъ длины. 
Но изобрЬтателю не пришлось увидЬть его спущеннымъ на воду. 
Возвращаясь изъ Трентона, столицы Нью-Джерси, гдЬ разбирался



процессъ Ливингстона, бывшаго въ компанш съ Фультономъ, по- 
слЬдшй былъ застигнутъ на ГудзонЬ сильными холодами и полу
чилъ жестокую лихорадку, которая свела его въ могилу 24  фе
враля 1815 года. Ему было тогда не болЬе 50 лЬтъ. Конгрессъ 
Нью-1оркскаго штата почтилъ память великаго гражданина трех- 
дневнымъ трауромъ.

Въ то время, какъ Фультонъ, презираемый людьми рутины, 
уЬзжалъ изъ Францш, уроженецъ этой страны Шарль Дальери по- 
жертвовалъ все свое состояше на устройство изобрЬтеннаго имъ 
маленькаго винтового парохода и сталъ надоедать какъ правитель
ству, такъ и его министрамъ просьбами объ испытанш своего изо- 
брЬтешя. Не добившись ничего, Дальери былъ такъ раздраженъ 
неудачей, что разъ, утромъ, пришелъ на свой пароходъ, стоявшш 
на СенЬ близъ Берси,и приказалъ рабочимъ изрубить его въ куски, 
при чемъ самъ съ молоткомъ въ рукЬ принималъ учаспе въ разру
шении своего дЬтища.

Ш арль Дальери еще раньше обращалъ на себя вниманье ыно- 
жествомъ изобрЬтенш. Въ ранней юности онъ занимался пригото- 
влешемъ деревянныхъ стЬнныхъ часовъ, отличавшихся большою 
точностью; потомъ сталъ дЬлать церковные органы и, наконецъ, 
придумалъ новый способъ обработки золота для ювелирныхъ цЬ- 
лей, ч'Ьмъ открылъ цЬлую отрасль промышленности. Нажитый тру
дами капиталъ онъ употребилъ на устройство винтового парохода, 
а послЬ уничтожения его собственными руками снова принялся за 
скромное ремесло золотыхъ дЬлъ мастера, и умеръ въ Жуй, 80 ти 
лЪтъ.

Въ 1843 году одинъ инженеръ-механикъ изъ Булони, 
Фридрихъ Соважъ, предпринялъ рядъ замЬчательныхъ опы- 
товъ надъ употреблешемъ винта, которымъ Дальери воспользовался 
для своего парохода, какъ подводнымъ двигателемъ. 20 лучшихъ 
лЬтъ своей жизни посвятилъ Соважъ на то, чтобы доказать преи
мущество винта, отвергавшагося тогда вслЬдствье предразсудковъ и 
въ настоящее время получившаго право гражданства на всЬхъ мо- 
ряхъ. Эти изыскашя разорили Соважа. 8 лЬтъ спустя, онъ, и безъ 
того уже старый, дряхлый и больной, сошелъ съ ума и былъ помЬ- 
щенъ въ одной изъ парижскихъ лечебницъ. Несчастный изобрЬта- 
тель постоянно игралъ на скрипкЬ передъ клЬткой съ птицами, 
развлекавшими его своимъ щебетаньемъ. Тутъ лицо его оживлялось; 
сЬдые волосы, вЬнцомъ окружавппе его голову, и меланхоличесше



блестяшде глаза снова придавали ему въ ташя минуты вдохновен
ный видъ новатора.

Если истор1я пароходства представляетъ не мало драмъ, 
сюжетомъ которыхъ служатъ страдашя великихъ изобр'Ьтателей, 
то истор1я желйзныхъ дорогъ такъ-же полна потрясающихъ кар- 
тинъ.

Жел'Ьзныя дороги, появившаяся въ Англш вм'ЪсгЬ съ первымъ 
локомотивомъ Стефенсона, были введены во Францш лишь посл'Ь 
продолжительной борьбы Когда Перейръ хотЬлъ построить первую 
железную дорогу между Парижемъ и Сенъ-Жерменомъ, а Пердоне 
просилъ позволешя проложить рельсовый путь отъ столицы до Ру
ана, то двое изъ даровитМшихъ людей этой эпохи, временно омра-

Последнее утЪшеше Фридриха Соважа.

ченпыхъ рутиной— Тьеръ, мичистръ обществеыныхъ работъ, и Ара- 
го, членъ палаты депутатовъ,— воспротивились осуществление 
этихъ проектовъ съ необыкновепнымъ ожесточешемъ 1).

За шестьдесятъ лЬтъ до этого, на первый паровозъ Куньб

!) Тьеръ сказалъ Пердоне, что если онъ стапетъ просить у палаты кон
цессию на устройство руанской железной дороги, то его „сбросятъ съ три
буны Араго думалъ, что езда по холоднымъ и сырымъ туннелямъ будетъ 
вредно отзываться на здоровье путешествепниковъ. Это происходило въ 
1836 году, когда по железной дороге изъ Ливерпуля въ Манчестеръ уже 
въ продолжите 6 летъ ежедневно проезжали сотни путешествепниковъ, и 
когда, следовательно, преимущество локомотива было несомненно доказано. 
Мнопе интеллигентные люди во Францш, вследств1е какого-то непонятнаго 
ослепленья, держались того убеждешя, что железный дороги не доставятъ 
пикакихъ выгодъ.

Мученики пауки.



(1707 годъ) смотрели въ ПарижЬ, какъ на безполезную и курьез
ную выдумку. Этотъ паровозъ, конечно, былъ очень далекъ отъ со
вершенства, но т'Ьмъ не менее стоилъ того, чтобъ обратить на себя 
вниманье. Онъ приводился въ движенье посредствомъ машины вы- 
сокаго давления, которую еще и теперь можно вид'Ъть въ Консер
ваторш Искусствъ и Ремеслъ.

Жозефъ Куньо, родившьйся въ Вуа, въ Лоррене, 25 сентября 
1725 года, провелъ свою молодость въ Германш и сделался тамъ 
хорошимъ инженеромъ. Позднее онъ слулшлъ у принца Карла въ 
Нидерландахъ, а въ 1763 г. пргЬхалъ въ Парижъ. Въ это время 
Куньо былъ уже изв'Ъстенъ, какъ изобретатель новой системы ружья 
и авторъ сочинешя «О полевой ф орт иф икщ т >. Въ Париже онъ 
принялся за устройство «паровой кареты», которую самъ назы- 
валъ ломовой паровой телкъгой и предназначалъ специально для 
перевозки пушекъ и артиллерьйскихъ снарядовъ. Опыты были про
изведены во дворе парижскаго арсенала; дМствье машины оказа
лось не вполне удовлетворительнымъ; кром’Ь того, она разрушила 
часть стены, на которую наткнулась.

ДгЬло такъ и кончилось этимъ опытомъ, потому что самому изо
бретенью не придавали того значенья, какого оно заслуживало.

Однако, по предложенью генерала Грибоваля, Куньо получилъ 
отъ французскаго правительства пенено въ 600 ливровъ и пользо
вался ею до т4хъ поръ, пока револющя не лишила его этого скуд- 
наго пособья. Несчастный изобретатель впалъ въ нищету, и если 
не умеръ отъ голода, то лишь благодаря состраданью одной дамы 
изъ Брюсселя. Куньо скончался 79 л'кгъ отъ роду въ то время, 
когда въ Англш прочно установилось железнодорожное дело.

Несмотря па все затрудненья и нрепятствья, локомотиву все- 
таки былъ открыть доступъ во Франщю, благодаря усильямъ людей 
прогресса.

Въ настоящее время железныя дороги, проходя во всехъ ча- 
стяхъ света, разносятъ на своемъ пути благодеянья науки и ци- 
вилизацш и разсеиваютъ повсюду мракъ предразсудковъ и неве
жества.



Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я .

В р а ч и .

Любовь къ нашей наук* нераздельна съ 
любовью къ человечеству.

Гиппократъ.

)о дворе датской больницы въ Париже взгляде невольно оста
навливается на скромномъ памятнике съ написанными на немъ 

именами сестры милосерд1я и четырехъ врачей, изъ которыхъ 
одному было только 20 л'Ьтъ. Несколько ниже бросается въ 

глаза следующая надпись:

Сдгълались жертвами своего самоотвержетя, ухаживая за
больными дгьтьми.

Эту лаконическую надпись невозможно читать безъ волнешя. 
Она ув'Ьков’Ьчиваетъ память о великодушныхъ людяхъ, которые, 
согласно изреченпо Гиппократа, не забыли, что любовь къ медицине 
должна быть неразлучна съ любовью къ человечеству.

Крупъ (жаба, дифтерите), похищающш столько жертвъ изъ 
среды детей, къ сожал'Ьнпо, слишкомъ часто представляете врачамъ 
случаи для проявлешя героизма. Эта болезнь характеризуется обра- 
зовашемъ ложной перепонки въ дыхательныхъ путяхъ. Ребенокъ 
чувствуете сильную боль въ гортани и какъ будто старается устра
нить руками препятств!е, мЬшающее ему дышать. Т рахеотп я  
(вскрыпе дыхательнаго горла) является тогда единственнымъ сред- 
ствомъ спасешя. Эта хирургическая операщя им'Ьетъ целью уста
новить сообщеше между дыхательнымъ горломъ и внешней средой, 
ниже гортани. Есть врачи, которые, победивъ въ себе отвращеше, 
даже рискуя умереть отъ действия смертельнаго яда, жертвуютъ 
жизнью и высасываютъ ложныя перепонки, находящаяся въ только 
что открытомъ дыхательномъ горле.



Жильетъ, врачъ дйтской больницы, умеръ въ 1866 г. отъ дифте
рита, полученнаго именно такимъ образомъ изъ желанья спасти боль
ного ребенка. Разсказъ о самоотвержеяьи Жильета мы заимствуемъ 
изъ трогательной р'Ьчи, произнесенной на могиле этого мученика 
науки его достойнымъ сотоварищемъ, докторомъ Рожеромъ.

«Необыкновенно сострадательный къ другимъ и безжалостный 
къ себЬ, говоритъ Рожеръ, не зная нокоя ни днемъ, ни ночью, 
Жильетъ по иервому зову являлся всюду, где требовалась его меди
цинская помощь. Такое самоотвержеше, наконецъ, убило его. Жиль
етъ былъ приглашенъ въ деревню къ ребенку, захворавшему дифте- 
ритомъ. Онъ взялъ больного съ собою въ Парижъ, не обращая вни
манья на то, что самъ подвергался при этомъ страшной опасности, 
такъ какъ въ продолжение н'Ьсколькихъ часовъ ему пришлось ды
шать зараженнымъ воздухомъ. Действье смертельнаго яда не замед
лило обнаружиться: при всемъ егомогучемъ телосложении, Жильетъ 
скоро почувствовалъ, что силы его слаб'Ьютъ, и черезъ несколько 
времени, стоически перенося мучительную болезнь, умеръ на ру
кахъ ходившаго за нимъ друга. Простившись съ женою и детьми, 
онъ попросилъ ихъ удалиться изъ комнаты, чтобы скрыть отъ нихъ 
свои страдашя. « Теперь, писалъ Жильетъ (говорить онъ уже не 
могъ), я  ум ру спокойно>. Жизнь его была идеально-прекрасна и 
благородна, а смерть антично-величава!»

Жанъ-Батистъ Жираръ, молодой докторъ медицины, уже не
сколько дней чувствовала себя не совсемъ здоровымъ, когда 28 марта 
1875 года ему пришлось трахеотомировать ребенка, страдавшаго 
дифтеритомъ. Во время операцш несколько капель крови попали 
доктору въ глазъ и кроме того онъ порезалъ себе лЬвую руку. Вер
нувшись домой, Жираръ сказалъ своей жене, что жизнь его въ опас
ности, что ему угрожаетъ дифтеритъ. Прошло несколько дней, и мо
лодого врача не стало. Онъ умеръ 27 летъ съ твердостью истиннаго 
философа. За несколько часовъ до смерти онъ еще слЬдилъ за хо- 
домъ болезни, ощупывая помертвелыми пальцами душившую его- 
опухоль, и спокойно писалъ свои последней распоряженья. Жираръ 
родился въ Вольвике въ Оверни, на родинЬ великаго Паскаля.

Мы могли бы привести безчисленное множество примЬровъ, до- 
казывающихъ самоотвержеше, часто никому невЬдомое, этихъ му
чениковъ долга. Студенты, жертвующее своими силами и молодостью 
для облегченья страданьй ближняго, хирурги, рискующее своей 
жизнью на поляхъ битвъ, врачи, пользуюьще заразительныхъ боль-



нихъ — всЪ эти люди какъ будто соперничаютъ между собою въ же- 
лаши помогать ближнимъ.

Ограничимся однимъ фактомъ въ этомъ род'Ь.
Жанъ-Батистъ Лаваль, родившШся въ Тулузе 25 декабря 

1824 года, былъ сынъ беднаго башмачника. Поступивъ въ военную 
службу солдатомъ, онъ въ промежуткахъ между тяжелой работой и 
обязанностями строевой службы какъ-то ухитрился найти время для 
занятШ литературой и науками. Единственно благодаря своимъ бле- 
стящимъ способностямъ и настойчивости, ему удалось не только 
сдать экзаменъ на баккалавра, но и попасть въ госпиталь Валь-де- 
Грасъ старшимъ врачемъ. По окончаши Крымской кампанщ, въ ко
торой Лаваль принималъ участие, онъ узналъ, что на ВостокгЬ появи
лась чума, и отправился туда для изученья этой ужасной болезни. 
Въ продолженье 10 лЪтъ самоотверженный врачъ л’Ьчилъ зачумлен- 
ныхъ, боролся съ эпидемьей и наконецъ вернулся во Францш. Но 
ему удалось пробыть тамъ недолго. Въ 1874. году, когда чума по
явилась на берегу Триполиса, онъбросилъ все иуЬхалъ сражаться 
противъ страшнаго врага. Но чума победила врача. Узнавъ, что за
раза свир-Ьиствуетъ въ окрестностяхъ Бенгази, онъ по'Ьхалъ туда съ 
целью оказать помощь пораженному ужасомъ населенш. Но муже
ственный хирургъ вскоре сделался самъ жертвою своего самоотвер
ж е тя . Онъ захворалъ чумой и умеръ съ удивительнымъ спокой- 
ств1емъ.

Еслибы мы вздумали перечислять замечательные подвиги, со
вершаемые нередко хирургами на поляхъ битвъ, то намъ пришлось 
бы упомянуть прежде всего о знаменитомъ ДеженегЬ.

Действительно, говоря о герояхъ, составляющихъ славу меди
цинской науки, мы не должны забыть Деженета (род. въ 1762 г). 
Въ 1793 г. онъ былъ простымъ хирургомъ въ итальянской армш. 
Позднее Бонапартъ назначилъ его главнымъ врачемъ въ восточную 
армш. По прибытш его въ Египетъ, въ войскахъ обнаружилось ги
бельное вльянье жаркаго климата, появились признаки чумы. Нужно 
было, во что-бы то ни стало, удержать распространенье между сол
датами паническаго страха, и Деженетъ выказалъ при этомъ само- 
отвержеше, редкое даже въ историческихъ личностяхъ. Въ присут
ствии собравшихся вокругъ него солдатъ онъ привилъ себе гной изъ 
чумного бубона, сделавъ предварительно у себя два разреза— въ 
паху и подъ мышкой. Этотъ геройски смелый поступокъ успокоилъ 
здоровыхъ и благотворно подействовалъ па больныхъ. «Однажды,



разсказываетъ докторъ Паризе, Бертолетъизложилъ Дежеветусвои 
соображешя относительно того, какими путями чумные миазмы про- 
никаютъ въ организмъ, и сказалъ, что, по его мн’Ьшю, главнымъизъ 
такихъ путей служить слюна. Въ тотъ лее день одинъ зачумлен
ный, л'Ьчившшся у Деженета и уже близьйй къ смерти, началъ 
умолять его— разделить съ нимъ остатки прописаннаго ему ле
карства. Деженетъ, ни мало не колеблясь, взялъ стаканъ боль
ного, налилъ туда лекарство и выпилъ. Этотъ поступокъ, воз- 
будившы слабую надежду въ зачумленномъ, привелъ въ ужасъ 
всехъ присутствующихъ. Такимъ образомъ, Деженетъ еще разъ, 
и при томъ болёе опаснымъ способомъ, привилъ себе заразу, но 
самъ, повидимому, не придавалъ этому поступку никакого зна 
чешя».

Въ 1805 году этотъ знаменитый врачъбылъ командированъ въ 
Испанш наблюдать за проявлешемъ эпидемы, опустошавшей тогда 
Кадиксъ, Малагу и Аликанте. Потомъ онъ сопровождалъ француз
ская войска въ Пруссш, Польшу, Испанш  и принималъ учаспе въ 
несчастной кампаны 1812 г. Во время отступления французовъ 
изъ Россы Деженетъ былъ взятъ въ пленъ непр1ятелемъ и про- 
силъ у императора Александра своего освобождешя, напомнивъ 
ему, что онъ всегда оказывалъ помощь русскимъ солдатамъ. По 
указу императора онъ былъ освобожденъ и въ сопровождены 
почетнаго караула вернулся на французш е аванъ-посты.

После революцш 1830 года баронъ Деженетъ былъ назпаченъ 
главнымъ врачемъ Дома Инвалидовъ. Онъ умеръ 75 летъ.

Во время войны въ Испанш, въ 1875 году, Леонъ Росъ, 
25 летъ, былъ убитъ въ кровопролитномъ сражены при Кам- 
понессе. Этотъ молодой человекъ умеръ геройскою смертью. 
Въ самый разгаръ битвы онъ подавалъ помощь раненымъ, не за
мечая, что находится подъ сильнейшимъ непрхятельскимъ огнемъ. 
Наконецъ пули начали попадать и въ раненыхъ. Священникъ и 
его помощникъ удалились, но не могли увести съ собой Роса. 
Оставшись одинъ, онъ смело приблизился къ непр1ятельской по
зиции и закричалъ, махая белымъ платкомъ: «пощадите раненыхъ, 
я требую сохранешя ихъ жизни во имя цивилизацы и для спасе- 
шя чести Испаны».

Въ ту же минуту Леонъ Росъ, пораженный нЬсколькими пу
лями, упалъ мертвый.

Биша, одинъ изъ славнейшихъ представителей медицинской на



уки во Францш, умеръ 30 летъ отъ роду, также сделавшись жер
твою любви къ науке, но лишь въ другомъ роде. 8 ш ля 1802 г. 
онъ трудился въ своей аудиторш госпиталя Отель-Дьё надъ изуче- 
шемъ техъ изменешй, каюя происходятъ при разложепш кожи. Со- 
судъ, где знаменитый физюлогъ вымачивалъ эту последнюю, рас- 
пространялъ такой отвратительный запахъ, что все слушатели при- 
нуждэны были удалиться. Одинъ только Биша, заметивъ какое-то 
явлоше, заслуживающее особаго внимашя, продоллсалъ делать на
блюдения въ этой убийственной атмосфере. Но такая железная 
настойчивость имела для него роковыя последств1я: когда, по 
окончании опыта, онъ сталъ спускаться съ лестницы, то упалъ въ 
обморокъ, и черезъ несколько дней главы новой физюлогической 
школы не стало. «Биша умеръ, писалъ о немъ Корвизаръ, на поле 
битвы, поглотившей уже не мало жертвъ. Никто изъ ученыхъ въ 
такое короткое время не сделалъ столько полезнаго, какъ онъ».

Изучая исторш медицины, мы видиыъ, что профессюнальныя 
опасности, которымъ съ такимъ самоотвержетемъ подвергаются 
истинно-преданные своему делу врачи, не исключаютъ однакоже и 
трудностей, свойственныхъ прогрессу всехъ другихъ наукъ. Мы до- 
кажемъ это несколькими примерами изъ жизни г!хъ врачей, кото
рымъ человечество обязано открыпемъ основныхъ положешй фи- 
зюлопи и терапш.

Везалш (род. въ 1541 г. въ Брюсселе), имеющш полное пра
во называться основателемъ анатомш, изучалъ строеше человече- 
скаго тйла при такихъ неблагопр1ятныхъ услов1яхъ, что теперь 
они отбили бы у большинства студентовъ всякую охоту къ заия- 
Т1ямъ. Въ его время, подъ вл1яшемъ релипозныхъ предразсудковъ, 
вскръше труповъ было запрещено закономъ. Но 18-тилетнш Веза- 
Л1Й, увлеченный страстью къ науке, не останавливался ни передъ 
какими препятствиями, чтобы достать трупы, необходимые для его 
работъ. Онъ отправлялся ночью одинъ на кладбище Невинныхъ 
или на место казни Монфокоиъ и оспаривалъ у собакъ ихъ полу
сгнившую добычу.

Везалш запялъ первое место между медиками того времени и 
долго былъ главиымъ воеинымъ хирургомъ Карла А . После отрече- 
шя этого императора (1555 г.), онъ последовалъ за Филиппомъ II 
въ Испанно, где, какъ говорятъ некоторые писатели, главное су
дилище инквизицш приговорило его къ смертной казни; король 
будто бы заменюсь это наказан1е искупительнымъ путешествгемъ въ



Святую Землю. Точныхъ докумеитовъ относительно этихъ весьма 
темныхъ событш нЬтъ; известно только, что ВезалШ ездили на 
Кипръ и въ 1ерусалимъ. Возвращаясь въ Европу, велшай хирурги 
потерпели крушеше у береговъ острова Занте и умеръ тамъ оть 
нищеты и болезней.

Къ числу мучениковъ науки принадлежитъ и велшай Гарвей 
(род. въ 1578 г. въ ФолысстонГ, въ Англш), которому физшлопя 
обязана открыпемъ законовъ циркуляцш крови. Генш не гаранти
ровали его ни отъ насмГшекъ, ни отъ вражды современниковъ. 
Когда онъ издали сочинеше о болыпомъ кровообращенш, то вы- 
сказанныя ими новыя мысли, хотя и основанным на многочислен-

ВезалШ, добываюпцй себЪ трупы для анатомировайя.

ныхъ опытахъ и подтвержденный рядомъ точныхъ наблюденш какъ 
надъ живыми людьми, такъ и надъ трупами, нигде не встретили 
сочувствия, потому что оне разбивали прочно установивппеся тогда 
взгляды. Знаменитый Гюи-Патенъ съ безпощадной иротей преслГ- 
довалъ великаго физиолога за его открытая. Безсмертный Мольеръ 
отмстили Гюи-Патену, выставивъ его самого и всю его школу въ 
своемъ «Мнимомъ Больномъ».

Соперничество между последователями противоположныхъ ме
дицинскими доктринъ бывали иногда причиной самыхъ гнусныхъ 
преступлений. Германский апатомъ Георгъ Вирзунгъ открылъ въ 
Падуе, въ 1642 году, соединительный протоки панкреатической 
железы и тЬмъ самыми далъ новую идею относительно строевая



челов-Ьческаго тЪла. Это открыпе доставило Вирзунгу большую 
известность и въ то же время возбудило зависть къ нему въ дал- 
матскомъ враче Камбьеръ, занимавшемся въ томъ же городгЬ вра
чебной практикой. Камбьеръ сталъ оспаривать открыпе германскаго 
физюлога и энергически отрицалъ существоваше панкреатическаго 
канала, по Вирзупгъ публично доказалъ несостоятельность доводовъ 
своего противника и заставилъ его замолчать передъ подавляю-

Гарвей.

щимъ краснорЬч1е.мъ фактовъ. Разбитый на вс'Ьхъ пунктахъ и злоб
ствующей, далматинецъ решился жестоко отмстить за свое униже
те : вооружившись карабиномъ, онъ подкараулилъ Вирзунга въ то 
время, когда тотъ выходилъ изъ дома, и выстр'Ьлилъ въ него почти 
въ упоръ. Несчастный физшлогъ упалъ мертвымъ къ ногамъ своихъ 
учениковъ, которые шли ему на встречу.

Почти такимъ же образомъ погибъ и хирургъ Дельнехъ,



29 октября 1832 г. его застр'Ьлилъ изъ ружья одинъ изъ его 
клёентовъ, некто Демптосъ.

Хотя Жозефъ Домбей и не погибъ отъ руки убёйцы, но все- 
таки кончина его была такъ трагична, а жизнь такъ полна приклю- 
чешй, что мы считаемъ необходимымъ посвятить нисколько строкъ 
памяти этого знаменитаго врача и ботаника. Онъ родился въ Ма
коне 20 февраля 1742 года. Отецъ и мать его были настолько 
бедны, что не могли дать хорошаго воспиташя сыну, и такъ дурно 
обращались съ нимъ, что онъ, наконецъ, уб’Ьжалъ изъ родитель- 
скаго дома въ Монпелье, гдЬ его и принялъ къ себе одинъ род- 
ственникъ, знаменитый Коммерсонъ. Здесь молодой Домбей, при
страстившись къ ботанике, сталъ заниматься также медициной и 
въ 1768 г. получилъ докторскую степень. Черезъ нисколько л'Ьтъ 
Домбей слушалъ въ Париже лекцш Жюсье и Лемонье и своими 
оригинальными работами обратилъ на себя внимаше Тюрго. Вели
кш министръ сначала назначилъ его медикомъ и ботаникомъ Коро- 
левскаго Сада, а потомъ поручилъ ему отправиться въ испансюя 
колоши Америки для изученёя тамъ полезныхъ растешй, способ- 
ныхъ акклиматизироваться во Францш.

Домбей еЬлъ на корабль въ Кадикс'Ь 20 октября 1777 года, 
въ сопровождена двухъ испанскихъ ботаииковъ: Рюица и Павоиа. 
По прибытш въ Каллао, знаменитый врачъ началъ свою гербари- 
зацёю съ провинцш Перу и сделалъ много новыхъ наблюдешй надъ 
хиной. Вскоре онъ отправилъ во Францш результаты своихъ пер
выхъ работъ; но корабль, увозивгшй эти научпыя сокровища, былъ 
взятъ англичанами (1780 г.), а грузъ попалъ въруки разныхъ 
лицъ. Въ это время у несчастнаго ученаго отобрали въ Каллао 
все принадлежавшее ему рисунки: испанское правительство захва
тило ихъ подъ гЬмъ предлогомъ, что это были произведешя испан
скихъ художниковъ.

Путешествуя по Чили, Домбей пос4тилъ Концепсюнъ въ то 
время, когда тамъ свирепствовала какая-то заразительная бо л езн ь . 
Вм4сто того, чтобъ тотчасъ же уехать изъ зачумленнаго города, 
онъ остался въ немъ и сталъ помогать жителямъ какъ своими зна
тям и , такъ и средствами, не оставляя при этомъ и научныхъ из- 
следованш. ПоздегЬе, когда Домбей вернулся въ Кадиксъ, принад
лежавшее ему ящики были конфискованы въ пользу испанскаго ко
роля. Въ Париже знаменитый врачъ хотя и встрётилъ радушный 
прёемъ со стороны Бюффона, но испытанныя ймъ несчастёя и пре-



следованья отняли у него всякую охоту добиваться почестей. Онъ 
отказался отъ выбора въ Академью Наукъ вместо Гешара и уда
лился въ Дофине, близъ Льона. Въ октябр'Ь 1793 г. Домбей сталъ 
во главе ученой экспедицш, отправлявшейся въ Соединенные 
Штаты. Но во время плаванья онъ былъ взятъ въ пл’йнъ корса
рами, заключенъ въ тюрьму Монъ-Серра, и умеръ тамъ отъ горя и 
б'Ьдности. Научныя изследовашя Домбея были изданы после его 
смерти стараньями Гритье де-Брютеля.

Въ числе людей, которымъ человечество обязано открытьемъ 
анестезирующихъ средствъ, производящихъ искусственное усыплете 
и уничтожающихъ чувство боли, мы должны упомянуть о несчаст- 
номъ по своей судьбе и не признанномъ но заслугамъ ученомъ Го
расе Вельсе, который впервые сделалъ опыты надъ усыпляющимъ 
действьемъ эеира после замечательныхъ результатовъ, полученныхъ 
Дэви съ закисью азота.

Въ эту эпоху еще никто не подозревалъ необыкновеннаго дей- 
ствья этихъ средствъ на организмъ, и потому опыты великаго хи
мика возбудили всеобщее изумленье: везде только и говорили о за
киси азота. Это происходило въ 1799 году, когда врачъ Беддесъ 
основалъ въ Клифтоне, недалеко отъ Бристоля въ Англш, Пневма
тическое заведете для изученья свойствъ газообразныхъ телъ, 
только что открытыхъ тогда Кавендишемъ и Пристлеемъ и впослед
ствш такъ блестяще изследованныхъ Лавуазье. Дэви поручено 
было изучить химическая свойства известныхъ въ то время газовъ 
и изследовать дййствье ихъ на организмъ животныхъ. По странной 
случайности, знаменитый изслъдователь началъ изученье газовъ съ 
закиси азота.

Слава Пневматическаго заведенгя вскоре распространилась по 
всей Европе. Повсюду въ Англш и во Францш явились желаьоьцье 
дышать закисыо азота. Всехъ поразило странное свойство новаго 
газа возбуждать веселость, но лишь немногье изследователи заме
тили въ немъ другое свойство —  уменьшать или даже совсемъ 
уничтожать физическья страданья. Такой важный фактъ не ускольз
ну лъ отъ прозорливаго Дэви. «Закись азота, говорить велшай 
химикъ, повидимому, имЬетъ способность уничтожать боль. Ве
роятно, имъ молшо будетъ съ успехомъ пользоваться при хирур- 
гическихъ операцьяхъ, не сопровождающихся обильнымъ истече- 
ньемъ крови».

Въ 1844 г. Горасъ Вельсъ, занимавпййся въ Гартфорде, въ



Коннектикуте (Соединенные Штаты), профессией даптиста, взду- 
малъ проверить м н ете  Дэви. Надышавшись закиси азота, онь 
вел'Ьлъ вырвать себе зубъ и не почувствовалъ при этомъ никакой 
боли. Потомъ дантистъ возобновилъ этотъ замечательный опытъ 
на некоторыхъ изъ своихъ пащентовъ и привелъ ихъ въ изумленье 
полученными результатами. Вельсъ пробовалъ также употреблять 
С'Ьрный эфиръ, какъ анестезирующее средство, но предпочелъ дер
жаться веселящаго газа, вернее действовавшаго, по его мнению, 
на организыъ.

Вельсъ отправился въ Бостонъ сообщать эти новые факты ме
дицинскому факультету. Встретившись тамъ съ однимъ изъ своихъ 
прежнихъ компаньоновъ, Мортономъ, и съ докторомъ Джаксономъ, 
онъ сообщилъ ймъ подробную исторш своихъ опытовъ. Вельса 
пригласили произвести эти опыты публично, въ присутствен сту- 
дентовъ бостонскаго госпиталя; онъ разставилъ свои приборы въ 
операщонномъ зале и далъ больному, у котораго нужно было вы
рвать зубъ, вдохнуть закись азота. Но во время операции непо- 
терявшш сознанья больной началъ отчаянно кричать. Вероятно, 
Вельсъ употребилъ дурно приготовленный газъ. Какъ бы то ни 
было, хохотъ слушателей привелъ несчастнаго оператора въ вели
чайшее смущенье, и эта глупая неудача до того огорчила его, что 
онъ бросилъ профессию дантиста.

Между темъ Мортонъ и Джаксонъ делали апестезическёе опыты 
надъ эфиромъ и закисью азота, и съ такимъ уснехомъ, что полу
чили всеобщую известность своими операциями. Открытие способа 
анестезировать больныхъ при операцёяхъ посредствомъ эфира было 
принято съ горячимъ сочувствнемъ во всей Европе. Тогда Горасъ 
Вельсъ, имя котораго было всеми забыто, отправился въ Англш 
съ целью доказать свои права на открытие. Не добившись ника
кого успеха въ Лондоне, онъ въ 1857 г. поехалъ въ Парижъ, где 
его хлопоты точно такъ-же оказались безуспешными. Чтобъ избежать 
грозившей ему нищеты, Вельсъ, глубоко потрясенный своей не
удачей, вернулся въ Соединенные Штаты. Здесь онъ решился по
кончить жизнь самоубшствомъ и въ ванне вскрылъ себе артерии. 
При осмотре трупа, въ рукахъ самоубийцы оказалась стклянка съ 
эеиромъ. Несчастный воспользовался своимъ открытнемъ, не дав- 
шимъ ему ничего, кроме страданш, чтобы покончить съ неудав- 
шеюся жизнью.

Смерть его осталась незамеченною, и надъ его могилой не было



высказано ни одного сожаленья, не было пролито ни одной слезы.

Горасъ Вельсъ ищетъ смерти въ своемъ собствепномъ открытш. 

Почти въ то же время Джаксонъ принималъ Монтшновскую премш



изъ рукъ членовъ французскаго Института, а Мортонъ подсчиты
вали барыши, полученные ймъ отъ продажи своихъ правъ на от- 
крытге.

«Потомство отнесется къ Вельсу менее неблагодарно; оно съ 
признательностью и съ сострадашемъ вспомнитъ объ этомъ без- 
в’Ьстпомъ и несчастномъ молодомъ дантисте, который, оказавъ че
ловечеству такое благодгЪяше, умеръ съ отчаяшя въ далекомъ 
уголке Новаго Света».

Не къ такимъ ли неоцененными современниками, благодете
лями человечества, относятся прекрасные стихи Карбье:

81Ш лч'а зоп ДёсНп уо*ге аз1ге Ги1ё1а1ге 
ЕрапсЬе зет <1егшег гауоп,

■Уо1ге пот 441 з’ёёепК зиг 1е Но1 рориЫге 
Тгасе а р ет е  ип 1е§ёг зШоп.

Раззег, раззег, роиг уоиз р от! (1е ЬаиГе аГаСие:
Ее реир1е регйга уо(хе пот;

Саг П пе зе зогтепЪ чие (1е П ю т те 441 1ие 
Ауес 1е заЪге ои 1е сапоп.

(Какъ только ваша счастливая звезда, закатываясь, нрольетъ 
свой последит лучи,— ваше имя тотчасъ же бледнеетъ въ памяти 
народа. Идите прочь тогда; вами не будетъ воздвигнута величествен
ная статуя; народи скоро забудетъ васъ, потому что онъ храиитъ 
воспоминания лишь о техъ людяхъ, которые убиваютъ мечомъ или 
пушкой).



Г Л А В А  О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я .

Наука и отечество.

Трудности производятъ чудеса.
Ла-Врюйеръ

Ц  доказательство того, каю'я средства можегь дать гешй уче- 
У уны хъ  для защиты нацш отъ вн'Ьшнихъ враговъ, мы не встрЬ- 

^  тимъ примера, болгЬе подходящаго, чЪмъ геройское сопротивле- 
I т е  Сиракузъ, осажденныхъ римлянами слишкомъ за 2000 л'Ьтъ 

тому назадъ.
Ужасъ овладЬлъ жителями города, когда арм1я Марцелла обло

жила городъ съ двухъ сторонъ. Имъ казалось, что они ничего не 
могутъ противопоставить такимъ значительнымъ силамъ и со стра- 
хомъ ожидали уже сдачи родного города.

Но они забыли, что въ сгЬнахъ его живетъ велиюй гражда
нину гешальн'Ъйшш геометръ и горячш натрштъ.

«Архимеду— разсказываетъ Плутархъ,— привелъ въ дМств1е 
свои машины; и вотъ на римскую армпо посыпался ц'Ьлый градъ 
стр'Ьлъ и настоящШ каменный дождь, падавппй съ ужасной силой. 
Никто не могъ устоять подъ ударами орудш Архимеда. Они опро
кидывали все на своемъ пути и вносили безпорядокъ въ ряды 
войска. Не мало досталось и флоту. То появлялись съ вершины 
сгЬнъ громадный бревна, которыя, опускаясь на корабли, топили 
ихъ собственнымъ в'Ьсомъ, то притягивались къ кораблямъ каыя-то 
Ц’Ьпкгя желгЬзныя лапы и длинные клювы, перевертывали ихъ но- 
сомъ кверху, а кормою книзъ и погружали въ морскую бездну, то, 
паконецъ, что-то заставляло корабли вергЬться на н’ЪсгЪ и загЬмъ 
бросало ихъ на подводные камни и вершины скалу окаймлявшихъ 
основаьпе сгЬнъ. Большая часть бывшихъ на корабляхъ людей по
гибала при этомъ».

Въ сочинешяхъ Дюдора Сицилшскаго, Перона и Паппуса есть 
указаше на то, что Архимедъ даже поджегъ римскш флоту. наведя



на него солнечные лучи помощью зажигательныхъ зеркалъ. Точные 
опыты показали, что если великьй механикъ пользовался плоскими 
зеркалами, то д'Ьло могло происходить именно такъ, какъ разказы- 
ваютъ древнье историки *).

Все населенье Сиракузъ сплотилось такъ тЬсно, что составило 
какъ бы одно г§ло; душою его былъ Архимедъ, руководившей при- 
м'Ьненьемъ машинъ. «Римляне были до того напуганы,— говорить 
ГГлутархъ,— что, при виде спускавшейся со стЪны веревки или по
лона, тотчасъ же обращались въ бегство съ крикомъ: «это опять 
какая-нибудь машина, придуманная Архимедомъ напашу погибель1» 

Невозможно сомневаться въ справедливости того, что говорится
въ исторш о великомъ защит
нике отечества, когда позна
комишься съ несомненно при
надлежащими ему открытиями, 
свидетельствующими о его то
тальности. Въ самомъ деле, 
по своимъ работами Архимедъ 
занимаетъ первое место въ 
ряду величайшихъ математи- 
ковъ. «Кто въ состояньи по
нять это,— говорить Лейб- 
ницъ,— тотъ уже меньше уди
вляется величайшими откры- 
тьямъ нашего времени». Ла
гранжи сказалъ объ Архиме

де, что онъ былъ творцомъ древней механики.
Мы обязаны Архимеду открытьемъ квадратуры, параболы и 

отношенья между объемомъ шара и цилиндра. Эта последняя теорема 
есть одна изъ замечательнейшихъ въ геометрш. Ему принадлежите 
также изобретете винта, названнаго Архимедовыми, открытье гидро- 
статическаго закона, носящаго его имя, теорш рычага и закона 
плавающихъ телъ. Царь Гьеронъ поручили ему устроить громадный 
корабль, описаный Атенеемъ и повидимому ььредставлявппй что то 
необыкновенное.

1) Бюффонъ провЪрилъ этотъ замечательный опытъ въ Ь 747 году и 
подтвердили дЪйствье Архимедовыхъ -зеркалъ. При помощи системы изъ 
Ь68 пдоскихъ подвижныхъ зеркалъ, направлеяныхъ въ одну точку, Бюф
фонъ зажегъ дрова и расплавили свинецъ па разстоянш 150 футовъ.



Велишй математикъ за минуту до своей смерти обдумываетъ новыя математи-
чесшя комбинащи.

Римляне хитростью овладели Сиракузами, и, не смотря па запреще-

М ученики науки .

Однако гешй Архимеда не въ



ше Марцелла, велшай геометръ былъ убитъ римскимъ солдатоыъ. 
По словамъ Тита Лив1я, Архимедъ сидЪлъ на площади, погрулген- 
ный въ глубокую задумчивость, и разсматривалъ начерченныя 
имъ на песке фигуры, когда римскш солдатъ занесъ надъ нимъ 
мечъ и убилъ его.

Оставляя исторш древнихъ временъ и обращаясь къ нашей 
эпохе, мы и въ ней, особенно во время войнъ первой французской 
республики, встр4тимъ много указашй на то содействие, какое 
оказываетъ наука защите отечества. Въ ту этоху, до сихъ поръ 
еще стоящую уединенно по грандюзности своихъ событШ, появля
лись действительно велише характеры, дклаюпце честь всему чело
вечеству.

Таковъ именно былъ Лазари Карно. Выйдя изъ Мезьерской 
школы инженернымъ офицеромъ, онъ обратилъ на себя внимаше 
своими работами по математике, а именно теоремой о трате силъ, 
считающейся однимъ изъ важн4йшихъ открытш механики. «Эта 
драгоценная теорема,— говоритъ Араго,— известна вс4мъ инжене
рами. Ею руководятся они въ практике и, благодаря ей, изб4гаютъ 
т4хъ грубыхъ ошибокъ, кагая д4лали ихъ предшественники».

Въ 1792 г., когда столько опасностей угрожало Францш, Карно 
решился посвятить все свои знашя, вс4 силы, всю свою настой
чивость защите отечества.

Въ начале 1793 года бедств1я сменялись одно другимъ, и 
Фрапщя, казалось, стояла на краю гибели. Тогда Карно, вступив
шему въ Комитета Общественнаго СпасенЁя, была поручена адми
нистрация войска и высшее руководство военными действ1ями. 
Положеше д4лъ представлялось въ высшей степени затруднитель
ными: всюду царствовали безпорядокъ и смятеше, везде чувство
вался недостатокъ въ съестныхъ припасахъ и деньгахъ. Съ севера 
и съ востока, черезъ Пиринеи и черезъ Альпы непр1ятель проникали 
на французскую территорно. Течете Луары находилось въ рукахъ 
100 тысячи возмутившихся вандейцевъ; въ Лшне началось 
возсташе; Тулонъ сдался англичанами. Французскими вой
сками, не имевшими ни оружгя, ни припасовъ, овладело глубокое 
уныше.

Карно сделали просто чудеса: силою своего ума, деятельности 
п познашй онъ все исправили, все устроили и спасъ свое отечество 
отъ угрожавшей ему опасности. Современники имели полное право 
сказать о немъ, что онъ организовалъ побтьду; потомство вполне
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подтвердило это мнЬше. Карно бралъ простого серлсанта и въ

Самоотверженный патрютъ увлекаетъ за собой все войско- 

нисколько м'Ьсяцевъ создавалъ изъ него сначала дивизюннаго



генерала, а потомъ и главнокомандующаго. Правда, что имя этого 
сержанта было Гошъ. Если д$ла шли дурно где-нибудь, стоило 
только явиться туда Карно, и все принимало другой видъ.

Шестидесятитысячная армья, подъ предводительствомъ принца 
Кобургскаго, осадила Мобёжъ. Генералъ Журданъ, командовавшей 
французскими войсками, получилъ приказаше отбить осаду, но 
колебался начать наступательный дМств1я, потому что его силы 
были слабее непрёятельскихъ. Взбешенный этимъ, Карно самъ 
тотчасъ отправился въ Мобёжъ и заставилъ Журдана перейти въ 
наступлеше. Но первыя колонны были отброшены. Тогда Карно 
немедленно удалилъ главнокомандующаго, схватилъ ружье и, ставъ 
во главе одной изъ колоннъ, увлекъ за собою все войско. Черезъ 
несколько минутъ принцъ Кобургскш уже отступалъ, снявъ осаду 
Мобёжа. Въ течете двухъ м4сяцевъ Тулонъ былъ взятъ обратно, 
вандейцы разбиты и все французшя границы очищены отъ не- 
прёятельскихъ войскъ.

Изгнанный во время директорш, Карно возвратился во Францпо 
после 18 брюмера и былъ избранъ въ 1802 году народнымъ три- 
буномъ, но вскоре онъ оставилъ общественную службу. После 
своего вступлешя въ Институтъ (Академия Наукъ) онъ издалъ 
замечательное сочинеше подъ заглавёемъ: < Вё^есЫопз виг 1а теОга- 
рЪузгдие Ли са1си1 гп{гпИёзгта1». Никогда не заботясь ни о лич- 
ныхъ удобствахъ, ни о прёобретенш богатства, онъ покидаяъ свое 
мирное убежище ученаго лишь въ томъ случае, если общество 
нуждалось въ его услугахъ. Такъ поступилъ онъ во время бедствёй 
1813 года. Наполеонъ назначилъ его губернаторомъ Антверпена, 
и Карно защищалъ этотъ постъ съ такимъ мужествомъ и съ такимъ 
успехомъ, что онъ остался за Францёей даже после заключешя 
мирнаго трактата.

Во время отречешя Наполеона Карно былъ назначенъ членомъ 
временнаго правительства; но, по возвращеши Бурбоновъ, ему 
опять, какъ и после 18 фруктидора, пришлось отправиться въ 
изгнате.

Императоръ Александръ I предложилъ Карно паспортъ на 
жительство въ Польше. Знаменитый изгнанникъ действительно 
пробылъ некоторое время въ Варшаве, а потомъ переехалъ въ 
Пруссш, въ Магдебургъ, где и оставался до самой смерти.

«Внутренняя лсизнь моего отца въ Магдебурге, говоритъ 
Ипполитъ Карно, ничемъ не отличалась отъ той, какую онъ велъ



вездЪ и всегда, скромныя средства давали ему возможность 
удовлетворять вс'Ьмъ своимъ вкусамъ. Я не знаю человека, менйе 
прихотливаго относительно себя и болЪе щедраго относительно 
другихъ».

Онъ любилъ отдаленный прогулки и, возвращаясь съ нихъ, 
почти всегда приносилъ съ собою или поучительную зам'кгку, или 
какое-нибудь стихотвореше. Страстно любя музыку и цвгЪты, онъ 
чувствовалъ себя счастливымъ въ уединенш, въ обществ^ своихъ

Л. Карно.

книгъ. «Когда у меня является потребность говорить,— я пишу, 
сказалъ онъ о себ'Ь; когда мнгЬ захочется слушать,—я читаю >.

Ни одинъ путешественникъ не про'Ьзжалъ черезъ Магдебурга, 
не попытавшись увид'кгь знаменитаго изгнанника.

Любовь къ отечеству была господствующей страстью Карно 
до самаго конца его жизни. < Французсшй народъ, писалъ 
онъ за нисколько дней до своей смерти, лучшш изо всЬхъ 
народовъ».

Однако здоровье стало изменять ему. «Я прозябаю спо



койно, говорилъ онъ, какъ старый дубъ, приближаюпцйся къ своему 
концу».

Онъ умеръ тихо и безъ всякихъ страданш 2 августа 1823 года.
Въ то время, когда Карно руководилъ военными дЬйств1ями 

французской армш, во Францш было сделано необыкновенное 
изобретете, сильно содействовавшее ея успехамъ — воздушный 
телеграфъ несчастнаго Клода Шаппа.

Клодъ Шаппъ, племянникъ астронома, аббата Ш аппа д’Отерошъ 
(см. стр. 9), родился въ Брюлоне, въ департаменте Сарты. Какъ 
младппй членъ многочисленной семьи, онъ поступилъ въ духовное 
звате , и въ Баньолэ получилъ весьма доходный приходъ, что дало 
ему средства для производства страстно любимыхъ имъ физическихъ 
изатЬдованш.

Шаппъ воспитывался въ семинарш, недалеко отъ Анжера, а 
братья его, которыхъ онъ очень любилъ, жили въ панстнЬ, на
ходившемся въ полумиле отъ семинарш. Сильно скучая о братьяхъ, 
онъ, чтобъ хоть чемъ-нибудь утешить себя въ этой тяжелой разлуке, 
изобр4лъ остроумный способъ переговариваться съ ними. Онъ 
устроилъ приборъ, состоявши изъ деревянной вращающейся на 
стержне линейки, которая была снабжена по концамъ двумя другими 
подвижными линейками, и посредствомъ этого прибора делалъ 
знаки, соотвЬтствовавппе буквамъ и словамъ. Это детское о т к р ы т  
послужило началомъ воздушнаго телеграфа, изобретеннаго Ш ап
помъ впоследствш, во время войнъ Республики.

Желая применить свое изобретете къ нуждамъ французской 
армш, Клодъ Шаппъ пр1Ьхалъ въ 1792 году въ Парижъ. ПослЬ 
долгихъ и напрасныхъ попытокъ, онъ, наконецъ, получилъ позво- 
леше установить одинъ изъ своихъ телеграфовъ въ маленькомъ 
павильоне, по левой сторонЬ заставы Звезда. Двое братьевъ по
могали ему въ его опытахъ, давшихъ самые удовлетворительные 
результаты.

Испытавши уже столько затруднетй, изобрЬтатель думалъ, что 
теперь онъ достигъ цели и что выгоды новаго изобрЬтешя будутъ 
оценены по достоинству. Тщетная наделсда! Однажды, ночыо, 
каюе-то не то завистники не то мошенники, можетъ быть просто 
враги всякой новой идеи, забрались въ павильонъ и унесли теле
графный аппаратъ.

Это таинственное исчезновение телеграфа до того обезкуралшло 
Ш аппа и его братьевъ, что они, вероятно, навсегда отказались бы



отъ своего предпр!ят1Я, еслиоъ не одно событие, снова давшее иыъ

Толпа сжигаетъ телеграфный аппаратъ Шаппа.

некоторую надежду на усп'Ъхъ. Старшш изъ братьевъ Шаппъ былъ



избранъ департаментов Сарты въ члены законодательнаго собра- 
ш я. Разсчитывая на его влчяше, Клодъ Шаппъ опять пргЬхалъ въ 
Парижъ, гд'Ь до сихъ поръ испытывали только одтгЬ неудачи, и 
устроилъ другой телеграфъ въ прекрасномъ парке Менильмонтана, 
принадлежавшемъ Лепельтье де Сенъ-Фарго.

Братья Шаппъ горячо принялись за усовершенствоваше сво
его аппарата, какъ вдругъ съ н и м и  случилась новая б'Ьда. Разъ, 
утромъ, къ нимъ прибежали въ сильнЬйшемъ страхе одннъ изъ ихъ 
помощниковъ и настаивали, чтобы оин поскорее скрылись. Дело 
было вотъ въ чемъ: народи сталъ безпокопться при виде постояи- 
ныхъ сигналовъ, подававшихся съ телеграфа, и заподозрилъ что-то 
недоброе въ постоянномъ движенш этихъ болыпихъ черныхъ руки, 
то поднимавшихся къ небу, то опускавшихся къ земле. Въ 1792 г., 
точно такъ-же, какъ и въ 1870 г., готовы были повсюду видеть 
предательство и шшонство. Въновомъ аппарат! заподозрили оруд1е 
тайныхъ сношешй съ королемъ и съ пленниками, заключенными 
въ Тампле, всл'ЬдствЁе чего толпа нев'Ьждъ не только сожгла теле
графные аппараты, но и требовала головы Шаппа!

Несколько времени спустя Шаппъ, до крайности возбужденный 
такими препятствиями, въ третш разъ сталъ добиваться позволешя 
установить на свой счетъ новый аппаратъ и успЬлъ въ этомъ, бла
годаря вл1яшю своего брата, все еще -бывшаго депутатомъ. Онъ 
устроилъ три стапцш, изъ которыхъ одна находилась въ Мениль- 
монтан!, другая въ Экуэн!, третья въ Сенъ-Мартенъ-Дютёртре. 
Разстояше между смежными станщями равнялось тремъ милямъ. 
Такимъ образомъ, въ 1793 году братьями Шаппъ была окончательно 
установлена система воздушнаго телеграфа, действовавший) потомъ 
но всей Европ! до изобретешя электрическаго телеграфа.

Когда заведующее станщями вполнЬ ознакомились съ щнемами 
и управлешемъ воздушнаго телеграфа, изобр!татель просилъ пра
вительство назначить экспертизу. ЦЬлый годъ не получался ответь: 
вфроятно прошеше затерялось во время смены различныхъ прави- 
тельствъ.

Одинъ депутатъ, по имени Ромъ, несколько знавнпй физику, 
нашелъ объяснеше, приложенное Шаппомъ къ его прошешю, въ 
канцелярш министерства народнаго просвещешя. Пораженный 
ясностью изложешя и понимая важность этой работы, оиъ съ 
величайшей похвалою отозвался о ней передъ комитетомъ. 
Рома назначили докладчикомъ по этому проекту; 4-го апреля



1793 года онъ взошелъ на трибуну съ мемуаромъ Шаппа въ 
рукахъ и добился отъ Конвента 6 ,0 0 0  франковъ для производства 
опытовъ съ воздушнымъ телеграфонъ.

Опыты состоялись 1 2 ш ля того же года. Доно и Лаканаль, ком- 
мисары Конвента, находились въ С. Мартене, на одной изъ край- 
нихъ станщй, съ Авраамомъ Шаппомъ. Арбога и нисколько дру
гихъ депутатовъ въ Мевильмовтан'Ь съ Клодомъ Шаппомъ.

Испыташе продолжалось три дня. На разстоянш семи миль 
всЬ депеши были переданы съ удивительной томностью и быстро
той. По возвращенш въ Парижъ коммисары отдали Конвенту 
отчета, на основами котораго Собраше постановило, безъдалыИй- 
шаго промедлешя устроить телеграфную линш изъ Парижа въ 
Лилль. Исполнеше этого предписашя было поручено Клоду Шаппу. 
Конвентъ счелъ даже нужнымъ почтить его по этому случаю титу- 
ломъ т елеграфнаго инж енера.

Работы по устройству этой линш продолжались более года. Не
чего и говорить, сколько пришлось преодолеть препятствш, сколько 
нужно было выказать терп'Ьшя и настойчивости для осуществлешя 
такого новаго дела; только мужество, энерия и соглаше трехъ 
братьевъ, заинтересованныхъ въ успехе предпр1япя, слава кото
раго всецело принадлежала имъ, могли восторжествовать надъ 
всеми трудностями.

Въ конце 1794 г. телеграфная лишя между Парижемъ и Лил- 
лемъ была готова; 30 ноября Конвенту даютъ знать по телеграфу 
о победе, одержанной Кондэ надъ австршцами.

Телеграмма шла изъ Лилля всего лишь несколько минутъ; она 
была доставлена въ Собраше, и президента прочелъ ее при гром- 
кихъ аплодисментахъ со всехъ депутатскихъ скамей.

Тотчасъ же по телеграфу послали следующий ответа на де
пешу: «Скверная, армгя заслуж ила благодарность отечества». 
Въ то лее время былъ отправленъ декретъ о перемене фамилш 
Кондэ въ ШпчННЬге (освободитель севера).

Депеша, ответа, декретъ— все это передается съ такой удиви
тельной быстротой, что изумленный пепр1ятель спрашиваетъ себя: 
ужъ не располагаетъ ли республика какими-нибудь магическими 
средствами, или унта не заседаетъ ли самъ Конвентъ среди армш.

Такъ началъ действовать воздушный телеграфъ, оказавшш 
столько услугъ Францш и всей Европе, пока его не сменилъ те
леграфъ электрическш. Подобно открытш фабрикацш соды, се



литры и способа добывашя еЬры изъ сЬрнаго колчедана, подобно 
вообще всЬмъ успехами нашей промышленности, это открыие явилось 
всл,Ьдств1е потребностей, вызванныхъ ужасной войной, повсюду 
окончившейся победами.

Аббатъ Клодъ Шаппъ умеръ во время первой пмперш. Возвра
щаясь съ торжественнаго обеда, устроенпаго учеными и сопрово- 
ждавшагося обильными возл!ятями, Шаппъ упалъ въ колодезь. 
Изобретатель воздушнаго телеграфа кончилъ жизнь такимъ же 
образомъ, какъ астрологъ въ известной басне.

Сильванъ Бальи (род. 1736 года) тоже принадлежали къ числу
знаменитыхъ ученыхъ, пользовав
шихся наукой для служешя чело
вечеству и родине. После того, 
какъ Бальи сделался извгЬстенъ 
своими наблюдешями надъ луной 
и зод1акальными звездами, а также 
своею «Исторгей древней и но
вой астрономш», его избрали въ 
члены Академш Наукъ. и онъ за
няли одно изъ почетнейшихъ мести 
между первоклассными учеными. 
Впоследствш ему пришлось за
нять первенствующее положеше 
также и въ герархш политической, 

при чемъ онъ, однакоже, къ общему сожаленпо, палъ жертвою 
увлечешй, противъ которыхъ не могъ устоять по своему характеру.

По желанно согражданъ, Бальи занимали самыя высокая обще
ственный должности: онъ былъ назначенъ первыми избирателем!, 
своего округа, первыми депутатами Парижа въ Генеральныхъ Ш та- 
тахъ, первыми президентами учредительнаго собратя, первыми 
мэромъ столицы. Его яге избрали и президентами народныхъ пред
ставителей въ памятный день присяги въ зале ^еи (1е Раите.

Бальи, всегда отличавшшся твердостью, умеренностью и гу
манностью, былъ осужденъ революцюниымъ трибуналомъ, который 
немного позднее приговорили къ смертной казни и знаменитаго Ла
вуазье, уже знакомаго читателями изъ предыдущихъ страницъ на
шей книги.

Опьяненный кровью, народи самъ принимали участие въ устрой
стве эшафота для Бальи. Когда великш ученый всходили на него,

Сильванъ Бальи.



толпа, еще недавно видевшая въ немъ свой кумиръ, осыпала его 
прокляпями и оскорблешями. Бальи остался твердъ до последней 
минуты. Холодный осеннш дождь промочилъ его насквозь. Тогда 
одинъ изъ палачей обратился къ нему со словами: «что, небось, 
дрожишь, Бальи?— «Да, другъ мой, отвЪчалъ тотъ, но лишь отъ 
холода».

Кондорсэ.

Сильванъ Бальи, 57 л4тъ, былъ гильотинированъ 21 -го ноября 
1793 года.

Кондорсэ (род. въ 1743 г.), также занимающей видное м'Ьсто 
среди знаменитыхъ людей той эпохи, несомненно принадлежитъкъ 
числу величайшихъ французскихъ математиковъ и философовъ. 
Онъ происходилъ изъ благородной и древней фамилш графства Ве-



несинъ. Мать его, отличавшаяся необыкновенной набожностью, по
святила своего сына Богородице и до 8-ми летъ одевала въ жен
ское платье.

Замечательный работы по математике открыли Кондорсэ до- 
ступъ въ Академш Наукъ (1*69 г.). Онъ сделался ея постоян- 
нымъ секретаремъ. Позднее его философскье и литературные труды, 
шАвине такое громаднре вльяше на современниковъ, доставили ему 
место во французской академш (1782 г.).

Но не эти философскье и ученые труды дали Кондорсэ право 
стать на ряду съ людьми наиболее достойными уваженья потомства, 
а то, что онъ, подобно Вольтеру, сделался защитникомъ угнетен- 
ныхъ и съ негодованьемъ возсталъ противъ казней, что онъ посвя
тилъ себя благу родины, что изучилъ принципы современныхъ кон
ституций и подготовилъ французскую революцш.

Въ 1791 году Кондорсэ былъ избранъ депутатомъ Парижа, а 
въ следующемъ году членомъ Нацьональнаго Конвента. Благодаря 
своей умеренности, своему таланту и своей твердости, онъ сде
лался самымъ вльятельнымъ членомъ этого собранья, которое по
ручало ему доклады по важнейшпмъ дЬламъ. Однако эта великая 
и незабвенная личность сделалась жертвой террористовъ 1793 года.

Кровавый трибуналъ, названный революцьоннымъ, осудилъ 
Кондорсэ за преступленья, никогда ймъ не совершенный, точно 
такъ-же, какъ и многихъ другихъ. Два принадлежавшье ему дома 
были конфискованы, чтобы отнять все средства къ существованью 
у его жены и дочери. Философъ скрылся въ улице Сервандони, у 
благородной и мужественной женщины, госпожи Вернэ.

Тамъ-то, чтобы забыть о своихъ несчастьяхъ и быть полезнымъ 
своей парии, Кондорсэ, безъ книгъ, безъ заметокъ, руководясь 
лишь темъ, что сохранилось у него въ памяти, началъ писать свой 
«Очеркъ прогресса человгоческаго ума  (ГЕзсрйззе без рго§тёз с1е 
Кезргй Ьшыаш), замечательное сочиненье, въ которомъ отразилась 
невозмутимость геройскаго духа и великодушье благородпаго сердца. 
При своей видимой холодности, Кондорсэ чувствовалъ чрезвычайно 
горячо, и Д'Аламберъ верно охарактеризовалъ его, сказавши, что 
«это былъ поьсрытый снегомъ вулканъ».

Въ марте 1794 года Кондорсэ почувствовалъ, что роьювая ми
нута приближается. «Я погибну подобно Сократу и Сиднею,— пп- 
салъ онъ, — за то, что работалъ для освобожденья моего отечества». 
Узнавъ, что за укрывательство изгнанниковъ назначена смертная



казнь, Кондорсэ, переодетый, б'Ьжалъ нзъ дома госпожи Вернэ. 
Когда онъ бродилъ въ окрестностяхъ Парижа, его узнали, аресто
вали у содержателя кабачка въ Кламар'Ь и заключили въ тюрьму 
Буръ-Ла-Рене. На другой день несчастнаго Кордорсэ нашли мерт- 
вымъ. Онъ отравился ядомъ, который носилъ всегда съ собою въ 
перстне.

Хакъ погибъ, 50-ти л'Ьтъ, сделавппйся, подобно столькимъ дру
гимъ, жертвою революционной демагопи, величайшш изъ гражданъ 
Франции, горячьй защитникъ свободы, одинъ изъ основателей прин- 
циповъ 1789 г., знаменитый литераторъ и талантливый геометръ.

Во время бедственной франко-прусской войны 1870 года наука

Геройская смерть Густава Ламбера.

также оказала обХимъ сторопамъ не мало услугъ въ изобрЬтенш 
оруД1Й нападенья и обороны. Если осада Парижа не произвела 
своего Архимеда, то она дала намъ аэростаты, почтовыхъ голубей 
и фотомикрографичесыя депеши, которыя составить славную стра
ницу въ исторш остроумнгЬйшихъ прим'Ьненш физики къ военному 
искусству. При осаде Парижа явились также геройсюе защитники, 
хотя и менее счастливые, чймъ ихъ предки въ 1792 г., но выка- 
завпйе столько лее мужества и самоотвержешя.

Густавъ Ламберъ принадлежать къ числу героевъ„этой эпохи. 
Онъ былъ начальникомъ французской экспедицш къ северному по
люсу и потомъ поступилъ рядовымъ въ 119-й линейный полкъ. 
Онъ не могъ равнодушно перенести бедствш своей родины. Когда



пруссаки собрали все свои силы при выходе изъ Бугенвиля, 
19 января 1871 года, Густавъ Ламберъ мужественно, гордо бро
сился ймъ на встречу, подставляя грудь подъ непрхятельсйе вы
стрелы. Сраженный нисколькими пулями, онъ умеръ черезъ не
сколько дней въ ноходномъ госпитале Грандъ-Отеля.

Подобно римлянамъ героической эпохи, Густавъ Ламберъ прец- 
почелъ смерть поражешю.



Г Л А В А  Д В Е Н А Д Ц А Т А Я .

Рядовые науки.

Я видЬлъ людей, песпособпыхъ къ 
паукЬ; по никогда не вид'Ьлъ, чтобы 
люди были неспособны къ добро
детели.

Еонфуцш.

(Ш оворя о Филиппе Ж ираре, Араго воскликнулъ когда-то: «Это—  
/ с 1 главнокомандующий промышленности, погибшей на бреши!»

Это — правда, но главнокомандующие не могугъ выигрывать 
I битвъ безъ С О Д М С Т В 1Я  рядовыхъ.

Рядовые науки встречаются въ той безчисленной армш рабо
чихъ, которая приводитъ въ дМствье машины на мануфактурахъ, 
топитъ печи на заводахъ, смешиваетъ и комбинируетъ различные 
продукты на фабрикахъ, добываетъ руду и каменный уголь изъ 
н'Ьдръ земли. Эти безвестные труженики также содМствуютъ про
грессу п успехамъ цивилизация. Если они сами и не дЬлаютъ откры
тий, то часто даютъ для этого первое основаше. Они тоже умРютъ 
умирать за науку, ум'Ьютъ возвыситься до самополшртвовашя, до 
мученичества.

Одна только истор1я лсизни рудокоповъ могла бы уже доста
вить безчисленпыя доказательства ихъ мужества и преданности. Не- 
давшя катастрофы въ каменноугольныхъ копяхъ представляютъ 
также слишкомъ много прим’Ьровъ самоотверлсешя рабочихъ. Вы- 
беремъ на удачу одну изъ такихъ ужасныхъ драмъ. 11 апреля 
1877 года въ Тейневиддскомъ руднике, въ графстве Гламорганъ, 
въ самомъ богатомъ изъ округовъ Валлиса по количеству добывае- 
маго въ- немъ железа и каменнаго угля, произошла одна изъ техъ 
катастрофъ, которыя такъ часты въ рудникахъ. Рабоч1е уже соби
рались подняться на поверхность, какъ вдругъ послышался страш
ный шумъ: вследств1е просачивашя, вода соседней рЬки Ронды про
никла въ галлереи рудника и стала наполнять ихъ съ ужасающей



быстротой. Рудокопы поспешно бросились къ подъемньшъ корзи- 
наыъ. СдЬлавъ перекличку, по выходЬ изъ шахты, они заметили, 
что недостаетъ четырнадцати товарищей. СильнЬйшш вЬтеръ съ 
яростью вырывался изъ отверш я колодца, и подъ землею слышался 
зловЬщШ шумъ. Казалось, что не было уже никакой надежды на 
спасете четырнадцати несчастныхъ и что вода должна была погло
тить ихъ на днЬ пропасти; однако нашлись смельчаки, рЬшивппеся 
во что бы то ни стало спасти хотя трупы товарищей. Это священный 
долгъ, передъ исполнешемъ котораго никогда не отступаютъ рудо
копы, даже еслибы имъ пришлось рисковать собственной жизнью.

Пока рабоч1е придумывали, какъ-бы проникнуть въ рудникъ, 
подъ землею послышались учащенные удары. ВсЬ тотчасъ догада
лись, что это стучали товарищи, запертые теперь подъ слоемъ угля, 
толщиною около 30 аршинъ. Отъ напора воды воздухъ сгустился 
и не позволялъ ей наполнить шахту, такъ что рабоч1е оказались 
заключенными какъ-бы въ водолазный колоколъ.

Чтобъ успокоить несчастныхъ плЬнниковъ, рудокопы, прежде 
всего, ответили на ихъ призывъ сильными ударами по землЪ, а по
томъ, для освобождешя ихъ, принялись пробивать наклонную гал- 
лерею. ЦЬлыя сутки прошли въ упорной, непрерывной работЬ; 
наконецъ оставалось пробить лишь тонкш слой угля. ВсЬхъ усерд- 
нЬе работаетъ при этомъ одинъ рудокопъ по имени Вильямъ Мор- 
ганъ. ЧЬмъ ближе къ цЬли, тЬмъ съ большей энерпей стучитъ онъ 
своимъ ломомъ и наконецъ послЬднимъ ударомъ пробиваетъ пере
городку, отдЬлявшую его отъ товарищей. Тогда сжатый воздухъ съ 
силой порохового взрыва вырывается изъ отверсйя и отбрасываетъ 
Моргана, который падаетъ мертвымъ въ ту самую минуту, когда 
онъ спасъ жизнь своихъ товарищей. Только-что успЬли освободить 
ихъ, какъ послышались новые удары. Это давали о себЬ знать дру- 
пе рабоч1е, запертые въ болЬе отдаленныхъ шахтахъ рудника.

Пришлось снова взяться за кирку. Смерть Вильяма Моргана 
не останавливаетъ его товарищей, которые безъ отдыха продол- 
жаютъ свои раскопки. Проходятъ дни, а работа подвигается мед
ленно: двое героевъ, Геппи Додъ и Исаакъ Прайдъ, продолжаютъ 
ее однако, ничЬмъ не смущаясь. Чрезъ девять дней имъ наконецъ 
удалось пробить отверспе, черезъ которое и были вытащены изъ 
шахты, до половины наполненной водою, пятеро еле-живыхъ плЬн- 
никовъ. Эти несчастные, спасенные теперь отъ смерти лишь бла
годаря высокому самоотверженно своихъ товарищей, прожили де-
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вять дней безъ всякой пищи, стоя по поясъ въ водЬ и дыша сгу-

Рабоч1е, погибая сами, стараются спасти ребенка.

щеннымъ воздухомъ. Вм^стЬ съ ними въ шахт'Ь былъ ребенокъ, и,
17
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несмотря на свою слабость, они все время держали его на ру
кахъ изъ опасешя, чтобъ онъ не утонулъ, такъ какъ вода постоянно 
прибывала.

АнглШская королева наградила мужество Исаака Прайда и 
Геппи Дода медалями принца Альберта.

Кроме наводнешя и обваловъ, причиною ужасныхъ катастрофъ, 
сопровождающихся гибелью столышхъ жертвъ, бываетъ еще и 
взрывъ рудничнаго газа. О размЪрахъ такого бг1;дств!я можно су
дить по следующему разсказу, заимствованному изъ отчета о не- 
давнемъ происшествии

«Въ четвергъ 17 апреля 1879 г., около 71|2 часовъ утра, про- 
изошелъ взрывъ рудничнаго газа въ Аграпскомъ руднике № 2, около 
Фрамергйской станции, недалеко отъ Монса въ Бельгии

«Такъ какъ въ руднике скоплялось много углеводороднаго 
газа, то все обычныя предосторожности были соблюдены до мель- 
чайшихъ подробностей. Более двухсотъ рабочихъ спустились 
въ него утромъ. Около половины восьмого было замечено, что изъ 
выходного колодца выделяется зловонный запахъ. Тотчасъ послали 
нарочнаго къ инженеру, заведующему колодцемъ, чтобы указать 
ему на это ненормальное явлеше, такъ какъ по колодцу воздухъ 
долженъ былъ итти внутрь, а не наружу. Но выяснить причины 
этого явления такъ и не удалось, потому что помегцеше для очистки 
угля и машинная вскоре наполнились рудничнымъ газомъ. Отъ с м е 
шения его съ наружнымъ воздухомъ образовался гремучШ газъ, ко
торый, воспламенившись у печи машиниста, произвелъ страшный 
взрывъ. Машинистъ былъ убитъ, а 8 пр1емщиковъ и 2 лампов
щицы, отъ ворвавшейся въ ихъ помещеше струи газа, получили 
более или менее сильные обжоги. Въ то же время громадное пламя 
поднялось изъ колодца до самыхъ деревяниыхъ построекъ и зажгло 
ихъ. Въ продолжеше двухъ часовъ былъ виденъ надъ колодцемъ 
громадный огненный языкъ, доходивппй до 8 7 2 аршинъ въ диаметре; 
но огонь не проникъ еще въ иодземныя галлереи, и оттуда не 
слышно было взрыва. Это случилось лишь въ 9г/2 часовъ, когда 
раздался первый подземный ударъ. Удары стали затЬмъ повторяться 
черезъ каждыя четверть часа и, наконецъ, въ 111/2 часовъ произо- 
шелъ последнш и самый сильный взрывъ. Невозможно было узнать, 
что делается внутри рудника, такъ какъ доступъ къ нему загоро
дили горяпця бревна, упавпня па воздухопроводный колодезь, вен- 
тиляторъ котораго пересталъ действовать, а также и на выводной.



Между тЬмъ, чтобы спастй рудокоповъ, нужно было освободить 
именно воздухопроводный колодезь, служившш въ то же время и 
выходомъ изъ шахты. Это удалось сд'Ьлать только къ З1/, часаыъ. 
Но здЬсь было спасено только 87 человЬкъ рабочихъ; остальные 
же спустились глубже, думая, что токъ воздуха принялъ обратное 
паправлеше, и опасаясь скоплешя въ этомъ мЬстЬ вредныхъ газовъ, 
когда вентиляторъ будетъ приведенъ въ дЬйств1е. ВсЬ эти несча
стные должны были погибнуть отъ взрывовъ, слЬдовавшихъ одинъ 
за другимъ въ продолженье 2-хъ часовъ. 4 мая въ Фрамери про
исходила оффищальная церемошя раздачи крестовъ Леопольда 
одиннадцати рудокопамъ въ награду за самоотвержеше, выказан
ное ими при спасенш товарищей».

Взрывъ.

Таьче мученики долга вСтрЬчаются вездЬ. Фабрикащя химиче- 
скихъ продуктовъ, часто сопрялшнная съ опасностями для жизни, 
и взрывы гремучихъ смЬсей также уносятъ изъ строя не мало 
этихъ рядовыхъ науки. Поэтому, оканчивая нашу книгу, мы и сочли 
своею обязанностью почтить память тЬхъ скромныхъ тружени- 
ковъ, которые умЬютъ гордо умирать на полЬ чести.

Если они не могутъ равняться съ великими людьми по своей 
гешалыюсти, то, по крайней мЬрЬ, часто не уступаютъ имъ пи въ 
трудолюбш, ни въ способности къ самоотверженш. И всЬ мы, 
скромные и безвЬстные работники, могли бы подражать ихъ при-



Если эта книга произвела впечатайте на читателя, если она 
возбудила въ немъ благородный чувства и заставила проникнуться 
той идеей, что исполнеше долга и упорный трудъ могутъ, несмотря 
ни на какая препятств!я, повести къ великимъ результатам^ то мы 
сочтемъ это лучшею для себя наградой и доказательствомъ, что 
работа наша не была безплодна.

«Трудъ и настойчивость», говорили мы въ началЪ этой книги, 
«есть девизъ вс'Ьхъ великихъ работниковъ науки и мысли». '

А въ конгй ея мы дополнимъ этотъ прекрасный девизъ сло
вами Карно:

«Ничто такъ не унижаетъ человека, какъ добровольная, сытая 
праздпость».





С кладъ иадан1я у  автора, С .-Петерб^ргУь, Пески. 
К онно-Г вардейская улица, д. № 44, кв. № з.




