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едиелов1е п еревод чи ка
ко 2-му издашю книги Мечникова.

Съ чувствомъ глубокаго удовлетворешя я берусь за перо, 
чтобы приготовлять книгу Мечникова ко второму издашю. 
Всякаго писателя, принимающаго близко къ сердцу читатель- 
сше интересы и судьбы родной литературы, долженъ, я по
лагаю, порадовать тотъ фактъ, что безусловно полезная книга 
требуется вторымъ издашемъ такъ быстро после выхода пер- 
ваго и после того, какъ имя ея автора было задернуто пе
леной забвешя въ течете многихъ л'Ьтъ. РусскШ читатель, 
къ счастью, оказался въ данномъ случай памятливымъ.

Живя заграницей, я не въ состоянш былъ усладить за 
всеми отзывами русской критики о книге Мечникова, но все, 
что попадалось мне въ руки, отдаетъ должное этой замеча
тельной, хотя, къ сожаленш, неоконченной работе. Среди жур- 
нальныхъ и газетныхъ рецензШ, приветствовавшихъ книгу, 
мне хотелось бы указать на отзывъ одного изъ першдиче- 
скихъ журналовъ («Вестника Воспиташя»). Уважаемый жур- 
налъ обращаетъ внимаше читателя на такую сторону дела, 
которая была оставлена въ тени другими рецензентами, а 
между темъ она, какъ мне кажется, довольно существенна.

«Если-бы,— говоритъ журналъ,— въ нашихъ мужскихъ и 
частью женскихъ гпмназ1яхъ изучеше географш не заканчи
валось какъ разъ на рубеже того возраста; когда ученики 
начинаютъ сознательно относиться къ делу, а продолжалось-бы 
вплоть до конца курса учеш я,— то однпмъ изъ удачнейшихъ 
заключптельныхъ аккордовъ въ изученш географш мы счи
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тали-бы разборъ съ учениками только что названной книги 
Мечникова. Для «увенчашя здашя» трудно ведь придумать 
что нибудь лучшее, ч'ймъ ознакомлен]^ съ общими философ
скими идеями, построенными на строго научномъ основании, 
а разбираемая книга и представляетъ именно попытку на
учной разработки одного изъ капитальнейшихъ общихъ во- 
просовъ географш, вопроса о вл1янш природы на ходъ и 
характеръ развита челов'йческихъ общежитШ. При существую
щей постановке географш, заканчивающейся въ 4-мъ класса, 
указанной работы нельзя, конечно, сделать въ шкоде, но 
хотелось бы надеяться, что книга все-таки не минетъ вос- 
питанниковъ старшихъ классовъ. 0тсутств1е надлежащей гео
графической подготовки можетъ, правда, въ начала нисколько 
затруднить понимаше, потребуетъ более напряженнаго вника- 
шя въ предмета, но этотъ трудъ, это напряжете возместятся 
сторицею: такой сильный толчекъ мысли даетъ книга, такъ 
много новыхъ точекъ зрйшя устанавливаетъ она.

«Вопросъ о вл!янш среды, представляемой природой, на 
человека и человечестя общества, уже давно затрагивался 
наукой, но редко задумывавшимся надъ этимъ вопросомъ 
удавалось научно разрешать его. Вопросъ очень сложенъ, а 
точныя наблгодешя накоплялись очень медленно: все это от
крывало широкое поле для остроумныхъ гипотезъ, смелыхъ, 
но большею частью, совершенно безпочвенныхъ построений, 
представлявшихъ, впрочемъ, почти всегда лишь перепевы 
мыслей Монтескье. И лишь очень недавно, какихъ нибудь 
1 5  лета всего, эти вопросы начииаетъ принимать оконча
тельно въ свое в е д е т е  научная географ!я, но этотъ отделъ 
науки, антропогеограф1я, какъ окрестилъ его Ратцель, еще 
только формируется, только еще намечаются обиде вопросы 
и делаются отдельныя попытки разрешешя техъ или другихъ 
изъ этихъ вопросовъ. Одной изъ удачнейшихъ среди такихъ 
попытокъ и является, думается намъ, книга нашего покой- 
наго соотечественника, одного изъ образованнейшихъ геогра- 
фовъ и крупныхъ философскихъ умовъ последняго времени.
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Въ его поешановт географ1я превращается въ одинъ изъ 
отдгъловъ обществовгьдгънгя ».

Приведенная выписка определенно и вполне правильно 
характеризуетъ то место, которое книга Мечникова должна 
занять въ нашей, довольно бедной научной литературе.

Въ заключеше несколько замечанШ pro domo sua.
Отмеченные печатью недостатки перваго издашя по воз

можности уничтожены или исправлены для настоящаго изда
шя. Переводъ тщательно просмотренъ на всемъ пространстве 
книги, на корректуру обращено особенное внимаше издателя, 
некоторыя фактичешя ошибки исправлены. Вместе съ темъ 
значительно увеличенъ «очеркъ жизни и деятельности Мечни
кова» и въ тексте прибавлено несколько поясняющихъ текстъ 
примечанш.

Мих. Гродецтй.
B ruxelles.



jJl. J1 .  у У 1 е ч н и к о в ъ
(Бшграфическш очеркъ).

Имя Льва Мечникова,— автора «La civilisation et les  
grands fleuves historiques» и «L ’Empire ja p o n a is» ,—  очень по
пулярно въ интеллигентныхъ кругахъ за границей. Покойный 
пользовался широкой известностью въ качестве ученаго гео
графа, антрополога, сощолога и плодовитаго журналиста, 
работавшаго во всехъ главнейшихъ европейскихъ литера- 
турахъ.

Духовная личность Мечникова представляетъ большой инте- 
ресъ какъ своей изумительной разносторонностью, такъ вместе 
съ гбмъ и по цельности натуры. Приступая къ его характе
ристике по матерьяламъ, собраннымъ за границей, где про
текла научная и литературная деятельность покойнаго, поль
зуемся кстати случаемъ выразить искреннюю благодарность 
следующимъ лицамъ, оказавшимъ намъ любезное с о д е й т е  
при собиранш мaтepiaлoвъ: m-me Olga Metchnikoff, Н. В. 
Кончевской, г-ж е Cafleri, проф. лозаннскаго университета А. 
А. Герцену, проф. брюссельскаго университета Элизэ Реклю 
и семейству покойнаго русскаго критика В. А. Зайцева. Эти 
лица или находились съ Мечниковымъ въ родстве или близко 
знали его во время 2 0 -т и  летняго житья за границей. Въ 
теч ете  несколькихъ месяцевъ, иротекшихъ съ появлешя пер- 
ваго издашя «Цпвилизацш», мне удалось видеться съ не
сколькими лицами, знавшими Мечникова. Полученный отъ нихъ 
сведешя касаются главнымъ образомъ не личной жизни, а



научно-литературной деятельности покойнаго географа. Между 
прочимъ мне передано несколько статей и отделовъ, появив
шихся въ заграничной печати по поводу «Цивилизацш».

Левъ Ильичъ Мечниковъ явился на светъ въ 1 8 3 8  году, 
въ Петербурге, въ семье харьковскаго помещика Спадаренко*), 
румына по происхожденпо. МладшШ его братъ, Илья Мечни
ковъ, обезсмертивипй свое имя теор!ей фагоцитоза, какъ 
известно, еще живъ и въ настоящее время является однимъ 
изъ наиболее видныхъ научныхъ светилъ Францш.

Левъ Мечниковъ родился слабымъ, болезненнымъ ребен- 
комъ, постоянно страдавшимъ грудными заболевашями. Про
клятый петербургскШ климатъ действовалъ на него настолько 
губительно, что въ 1 8 5 1  году родители Мечникова должны 
были переехать въ Харьковъ. Тамъ юноша оправился, сталъ 
усиленно учиться и, благодаря своимъ блестящимъ способ- 
ностямъ, всего 16-ти летъ отъ роду, поступилъ на медиций- 
скШ факультетъ харьковскаго университета. Для будущаго 
борца-ученаго началась студенческая жизнь со всеми ея 
светлыми и темными сторонами и пылкШ юноша кинулся въ 
ея водоворотъ. Но вскоре этотъ бурный м1ръ студенческихъ 
интересовъ и треволненШ перестадъ удовлетворять безпокой- 
ную и увлекающуюся натуру Мечникова. Ему захотелось более 
крупнаго и результатнаго дела, въ которомъ можно было бы 
играть активную роль. Тогда наступилъ першдъ искашя, 
першдъ, неизбежно сопровождаемый ошибками и уклонешями 
въ сторону отъ поставленной себе, хотя еще даже самому себе, 
неясной задачи. Пылкость и непреклонность Мечникова еще 
более обостряли этотъ процессъ формироватя будущаго об
щественна™ деятеля. Еще ребенкомъ онъ заметно выделялся 
изъ среды другихъ детей независимостью характера, не- 
уменьемъ разсчитывать свои выгоды и беречь себя. Увлек
шись какой-либо мыслью или мечтой, онъ отдавался ей цели- 
комъ и не останавливался ни предъ какими препятств1ями

*) Румынское слово spada, въ переводе иарусскш  языкъ, значить 
мечъ. Отсюда и Spadarenko—Мечниковы.
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для того, чтобы привести задуманное въ исполнеше. Какъ 
вс£ впечатлительный и богато одаренный дг£ти, онъ носилъ 
въ себФ постоянную готовность къ подвигамъ, къ страстной 
борьба за свои дЬтш е идеалы, къ защита тЬхъ, кто тогда 
казался ему угнетенными, униженными и оскорбленными. До
статочно было самаго незначительнаго повода, чтобы постоян
ное нервное напряж ете юноши прорвалось въ какомъ либо, 
быть можетъ, необузданномъ, неумномъ, неразсчетливомъ, но 
неизменно искренномъ поступка. Эта постоянная готовность 
къ внезапнымъ жизненнымъ ломкамъ, стремлеше къ приклю- 
чешямъ и борьба, впоследствш широко развивппяся и выра- 
зивпияся во всей последующей деятельности Мечникова, ярко 
характеризуются следующими эпизодами юношеской поры его 
жизни. По разсказу его школьнаго товарища Н. Масловича *), 
пятнадцатилетий Мечниковъ, къ ужасу своихъ родителей, бе- 
жалъ тайкомъ въ Румынио для того, чтобы захватить тамъ 
престолъ, на который, по семейнымъ предашямъ, имелъ права. 
Еъ счастью, этотъ героическШ подвигъ былъ совершенъ имъ 
настолько неумело, что всего черезъ несколько дней искатель 
бурныхъ приключенШ былъ возвращенъ подъ .покровительство 
родныхъ пенатовъ.

Въ другой разъ Мечниковъ, также будучи еще гимнази- 
стомъ, храбро сразился на дуэли со своимъ товарищемъ pour 
les beaux yeux какой-то молодой шгЬнительницы. Эти эпи
зоды**) прекрасно характеризуютъ темпераментъ Мечникова.

Люди, иодобные Мечникову, съ широко развитымъ лич- 
нымъ чувствомъ, съ ихъ, по большей части, оригинальными 
воззрешями на жизнь, общественный отношешя и на лю-

*) См. „Историч. Вестникъ“, 97, 6.
**) Элизэ Реклю въ своей статье о Мечникове (см. „La civilisation 

et les gr. fl. h is t.u введете) разсказываетъ еще одинъ случай изъ юно- 
шесЕой поры его жизни, когда Мечниковъ будто-бы бЪжалъ изъ дому 
на Севастопольскую войну, намереваясь отомстить за оскорбленную, 
какъ ему казалось, родину. Насколько достоверенъ этотъ случай—не
известно. Реклю заимствовалъ его изъ бюграфш географа, напечатан
ной после его смерти въ „Bulletin de la soci6t6 neochateloise de geo
graphic и какъ за таковой не ручается.
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лей, вообще, приходятся не ко двору русской жизни. 
Еще хуже приходилось имъ въ ту тяжелую эпоху, съ ко
торою совпадаетъ юность Мечникова. Студенческая жизнь 
Мечникова началась страстной борьбой съ услов1ями, какими 
она была обставлена, и окончилась, какъ и следовало 
ожидать, некоторой катастрофой: не прошло и полугода после 
его поступлешя въ университетъ, какъ Мечникову было пред
ложено оставить университетшя стены.

Прошло еще нисколько месяцевъ. Палъ Севастополь, Але- 
ксандръ II вступилъ на престолъ и почти мгновенно изме
нился общш тонъ жизни и настроеше общества. Наступила 
знаменательная эпоха русской исторш. эпоха нашего возрож- 
дешя. Полной грудью после долгаго мучительнаго ожидашя 
стала дышать столица, а за ней и провинщя. Зашатались 
отслуживнне свой векъ устои стараго бюрократическаго и 
крепостническаго строя и изъ конца въ конецъ по русской 
земле пронеслись вести о коренныхъ реформахъ.

Мечникову стало душно въ провинцш, едва только про
сыпавшейся и примыкавшей къ движение, и онъ кинулся 
въ центръ оживлешя— въ Петербургъ. Здесь онъ первымъ 
деломъ далъ полный просторъ удовлетворенно неизсякаемой 
жажды—многое знать и многое понимать и сталъ слу
шать одновременно лекцш въ Медико-Хирургической Академш, 
на физико-математ. фак. Университета и въ Академш Худо- 
жествъ. Сверхъ того, онъ еще изучалъ восточные языки.

Къ сожаленпо, объ этомъ першде жизни Мечникова нетъ 
почти никакихъ сведенШ. Известно только, что всюду въ 
научныхъ заняыяхъ, онъ оказывалъ болыше успехи и всюду же, 
совершенно не умея приспособляться, къ услов1ямъ места и 
времени, велъ непрерывную борьбу со всяческими стесне- 
шями. Научныя з а н я м  его становились все шире и шире 
и захватывали все брлее обширную область. Лелея гигант- 
CKie планы будущихъ ученыхъ работъ и понимая, что безъ 
знашя иностранныхъ языковъ нельзя ступить ни шагу, Меч- 
никовъ, напр., не покидая начатыхъ занятШ, задумалъ одо
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леть все важнейпие европейш е и восточные языки. Благо
даря редкой памяти и настойчивости, это предпр1яые удалось 
ему настолько, что уже черезъ два года, т. е. въ 1 8 5 8  г. 
онъ получилъ весьма лестное для филолога предложеше ехать 
въ качестве переводчика при дипломатической миссш Ман
сурова къ Св. м'Ьстамъ. Это предложеше пришлось по душе 
Мечникову. Онъ бросилъ такъ блестяще начатый заняыя и 
вместе съ миш ей посетилъ Константинополь, Аеины, и за- 
т'Ьмъ поселился въ Палестина, но вскоре потерялъ должность 
вследств1е дуэли. Однако ему удалось получить место торго- 
ваго агента каботажнаго общества, занимавшагося перевозкой 
грузовъ и пассажировъ въ восточной части Средиземнаго и 
по побережьямъ Чернаго моря.

По обязанностямъ службы ему приходилось жить то въ 
Египта, то въ М. Азш, то на берегахъ Дуная, напр.? въ 
Галаце. Благодаря постояннымъ сношешямъ съ тамошнимъ 
населешемъ, онъ усовершенствовался въ знанш восточныхъ 
языковъ и успелъ изучить несколько наречш южныхъ ела-, 
вянъ. Но служба торговаго агента вскоре опротивела ему; 
его стало тянуть въ Италш, где уже занималась заря осво- 
бождешя и могла найтись удобная почва р я  приложешя его 
силъ. Недолго думая, Мечниковъ бросилъ столь несвойствен
ное ему дело и безъ гроша денегъ и безъ паспорта про
брался въ Венещю. где принялъ самое горячее учаш е въ 
подготовлявшемся освобожценш Италш. Тутъ Мечниковъ едва 
не попалъ въ руки австрШской тайной полицш, подозревав
шей его въ револющонныхъ замыслахъ. Перехитривши австрШ- 
скихъ шшоновъ, онъ бежалъ въ Ливорно и поступилъ волон- 
теромъ въ «тысячу» Гарибальди, отправлявшуюся освобож
дать Неаполь. Мечниковъ храбро сражался въ несколькихъ 
стычкахъ и наконецъ былъ сильно, почти смертельно, раненъ 
взрывомъ мины при Волыурно. У негр оказались повреж
денными л е т я ,  обе ноги и правый бокъ. Только благодаря 
тщательному уходу и попечешямъ друзей, главнымъ образомъ 
Александра Дюма (сы на), Мечниковъ оправился, хотя следы
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многочисленныхъ контузШ и ранъ давали себя чувствовать 
всю последующую жизнь.

Съ освобождетемъ Италш, ставшей для Мечникова второй 
родиной, въ его жизни началась особая, наиболее характер
ная полоса. Подъ вл1яшемъ Гарибальди, съ которымъ онъ очень 
сблизился и стремлешя котораго нашли новейшШ отзвукъ въ 
его душе, Мечниковъ страстно увлекся идеей освобождешя 
народовъ отъ гнета иноземныхъ властителей и, едва вы шедши 
изъ госпиталя, взялся за лихорадочную политическую агитацш. 
Вместе съ темъ онъ принялъ энергичное у ч а т е  въ сощаль- 
номъ движенш Швейцарш, Испаши, Францш, устраивая 
сходки, конференцш, съезды, издавая брошюры и печатая 
массы статей и заметокъ въ перюдическихъ издашяхъ этихъ 
странъ.

Приблизительное представлеше о направлена и составе 
его деятельности за этотъ першдъ могутъ дать собственный 
воспоминашя Мечникова за 1 8 6 4  г., напечатанный въ «Исто- 
рическомъ Вестнике» *). Живя въ Италш и Швейцарш (глав - 
нымъ образомъ во Флоренцш и Ж еневе), Мечниковъ сбли
зился съ русскими эмигрантами.— Герценомъ, Бакунинымъ, 
Жуковскимъ и вообще съ русскими художниками, литерато
рами и учеными, проживавшими заграницей **). Къ этому- 
же времени относится начало его литературной деятельности 
въ Россш. Мечниковъ началъ съ корреспонденцШ и белле
тристики и поместилъ рядъ повестей и разсказовъ, сначала 
въ «Современнике» — ред. Чернышевскаго, а затемъвъ «Рус- 
скомъ Слове» (въ обоихъ журналахъ подъ псевдонимомъ 
Леона Бранди) ***). Затемъ въ техъ-же журналахъ стали отъ 
времени до времени появляться его статьи объ итальянской

*) Мартъ 1897 г.
**) См. БЮграфш Н. Н. Ге, написанную В. Стасовымъ (Кн. Нед. 

за 1897 г.).
***) Наиболее частые изъ безчисленныхъ псевдонимовъ Мечникова 

СЛ'Ьдующде: Эмиль Денегри (Дело), Гарибальд1ецъ (Библютека для Чтешя), 
Басардинъ (Д'Ьло), Л. М. (ВЬстн. Евр. Рус. В^стн. и ДЬло 80-хъ гг.), 
Э. Д. (Д'Ьло 70-хъ гг.), Леонъ Бранда (Совр. и Русск. Слово).
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литературе. Съ 1 8 6 2  г. Мечниковъ сталъ писать еще и въ 
«Библ. для Чтешя» и «Русск. В'ёстн.» доброй памяти.

Когда въ 1 8 6 6  г. Благоветловъ создалъ изъ развалинъ 
«Русскаго Слова» новый журналъ «Дело», Мечниковъ всту- 
пилъ въ число его постоянныхъ сотрудниковъ и участвовалъ 
въ немъ вплоть до перехода «Дела» въ 1 8 8 4  г. въ друпя 
руки. Наиболее крупный журнальный работы помещены имъ 
именно въ этомъ журнале. Съ 7 0 -г о  года Мечниковъ сталъ 
работать и въ «Знанш » и «Отечеств. Запискахъ». Въ 
8 0 -х ъ  годахъ Мечниковъ, сочувствуя молодьтмъ силамъ про- 
грессивнаго лагеря литературы, началъ сотрудничать въ но- 
выхъ органахъ того времени: «Слове» и «Русскомъ Богат
ств^». Такова формальная сторона его литературной деятель
ности въ Россш. Въ количественномъ отношены эта деятель
ность носитъ лихорадочно энергичный характеръ. Стремясь 
разъяснить русскимъ читателямъ смыслъ и значеше самыхъ 
характерныхъ и разнообразныхъ, научныхъ, политическихъ, 
литературныхъ и чисто жизненныхъ вопросовъ и явленШ, 
Мечниковъ писалъ замечательно быстро и много. Безъ пре- 
увеличешя можно сказать, что общШ количественный итогъ 
его статей, помещенныхъ лишь въ русскихъ журналахъ, да
леко превышаетъ несколько сотенъ и занимаетъ до тысячи 
печатныхъ листовъ*). Въ тоже время Мечниковъ находилъ 
время и возможность принимать деятельное уч аш е въ десят- 
кахъ заграничныхъ изданШ. Зная десять европейскихъ язы- 
ковъ, онъ .неутомимо пропагандировалъ свои идеи среди са- 
маго разнообразнаго круга читателей. Громадный умственный 
данный, блестящая, феноменальная память, необыкновенное 
трудолк^е и замечательная способность усвоешя фактическаго 
матер1ала давали ему возможность исполнять единолично та
кую гигантскую работу, какой хватило бы на несколько

*) Нисколько мъсяцевъ тому назадъ однпмъ изъ столнчныхъ изда
телей задумано, а частью и подготовлено къ печати, ивдате нЗ>сколь- 
кихъ томовъ избраиньгхъ статей Мечникова, имФюхцихъ не временный 
интересъ.
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обыкновенныхъ работниковъ, трудящихся исподволь и пома
леньку. Мечниковъ не умелъ расчетливо обращаться со сво
ими силами, не умелъ и беречь себя; онъ целикомъ отда- 
валъ все свое здоровье охватившему его д'Ьлу и такимъ 
образомъ сознательно отнималъ отъ себя всякую возможность 
стать въ первые ряды ученыхъ и политическихъ деятелей. 
Лепта, которую онъ могъ внести въ сокровищницу прогрес- 
сивнаго движешя человечества, по его разсчетамъ, могла быть 
значительно увеличена полнымъ забвешемъ самого себя и 
отречешемъ отъ мечтанШ о великой роли и возможности по
пасть въ пантеонъ человечества. Онъ безъ всякаго сожалешя 
махнулъ рукой на первостепенную ученую карьеру, представ
лявшуюся вполне достижимой, и взялся за более мелкое, не
столь заметное, но более нужное живое и соответствующее 
его кипучему темпераменту дело. Онъ отказался отъ мысли 
освещать безконечную высь чисто научныхъ областей и всту- 
пилъ въ ряды скромныхъ школьныхъ учителей человечества, 
внушающихъ окружающему обществу самосознаше и стрем- 
леше къ лучшему будущему. Вне всякаго сомнешя, что ни 
лихорадочность работы, ни ея многосложность и значитель
ные размеры не способствовали увеличенш достоинствъ боль
шинства его литературныхъ произведен^.

Можетъ возникнуть волросъ: былъ ли въ состоянш Меч- 
никовъ организоваться въ перворазрядную научную силу, 
не затерялся-ли бы онъ въ толпе посредственностей, толпя
щихся у алтарей знашя, бременящихъ профессорсшя кафедры 
и отапливающихъ светочемъ науки свои собственные удоб
ные домашше очаги? Отзывы признанныхъ вождей науки, 
въ лице хотя-бы Э. Реклю, ставящихъ Мечникова на пье- 
десталъ гешальности, отзывы критики о замечательныхъ тру- 
дахъ Мечникова: «Цивилизащя и велишя историчешя реки» 
и «Японская HMnepin», а также сами эти труды*)— все это 
заставляетъ думать, что Мечниковъ могъ создать нечто не

*) См. о кн. <Цпви.тизащя> ст. яроф. П. Виноградова въ „СЪп. 
Вести. 92, 6.
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сравненно более крупное, нежели оставленное имъ литератур
ное наследство.

Несмотря на неустанный тяжелый трудъ, Мечникову при
ходилось зачастую сильно нуждаться и переутомлять себя все 
новой и новой работой. Большинство его статей безжалостно 
сокращалось, иныя совершенно вымаривались и Мечниковъ 
самъ говорилъ, что ему приходилось писать втрое больше 
того, что печаталось. Случались целые месяцы, когда вся 
работа пропадала задаромъ, а между темъ бурная жизнь 
Мечникова, его семьи и друзей требовала ненормально боль- 
шихъ расходовъ. Въ начале 7 0 - х ъ  годовъ Мечниковъ 
почувствовалъ, что его слабому, подточенному борьбой за 
существоваше, организму не выдержать такой напряженной 
работы и онъ сталъ искать более спокойнаго и вернаго 
з а н я т .  Тутъ удача едва-ли не въ первый и последнШ разъ 
въ жизни улыбнулась Мечникову: онъ получилъ предложеше 
отъ японскаго министерства народнаго просвещенья читать 
лекцш въ организовавшемся тогда японскомъ университете. 
Мечниковъ принялъ предложеше, посвятилъ часть 1 8 7  3 года 
на изучеше японскаго языка и въ начале 1 8 7 4  г. былъ 
уже на месте, где съ обычными рвешемъ и горячностью 
принялся за насаждеше культурныхъ началъ среди молодыхъ 
представителей 4 0  мшшонной японской нацш.

Мечникову не удалось долго пожить въ Япоши. Сильное 
малокров1е заставило его покинуть гостепршмную страну и 
черезъ Сандвичевы острова и Америку вернуться обратно въ 
Европу. Вместе съ собою онъ привезъ уже законченный 
трудъ объ японской имперш, иллюстрированный собственными 
рисунками въ японскомъ стиле. Въ поискахъ издателя онъ 
столкнулся съ известнымъ Э. Реклю, познакомился съ нимъ 
и, по приглашенш носледняго, сталъ работать въ задуман
ной Реклю «Всем1рной Географш». Знаше восточныхъ языковъ 
дало ему возможность быстро разобраться въ груде уже соб- 
ранныхъ Реклю матер1аловъ о восточной части Азш и при
готовить ихъ къ печати. Еъ тому же времени относится и



учаш е Мечникова въ задуманныхъ Женевскимъ географи- 
ческимъ обществомъ издашяхъ словарей н^которыхъ мелкихъ 
восточно-аз1атскихъ народностей (айносы и гиляки).

Въ 1 8 8 3  году Невшательская акадеипя наукъ, во вни- 
MaHie къ учеыымъ заслугамъ Мечникова, предложила ему 
кафедру сравнительной географш и статистики въ Лозаннскомъ 
университет^, которую Мечниковъ и занималъ до самой смерти, 
последовавшей 3 0 -го  ш ня 1 8 8 8  г. Посл^дше годы своей 
жизни онъ посвятилъ изслЪдованпо географическихъ условШ 
р а з в и т  цивилизацш, результатомъ котораго явилось на фран- 
цузскомъ языке настоящее изследоваше: «La civilisation et
les grands fleuves historiqnes. Первоначальный набросокъ его 
былъ читанъ Мечниковымъ своимъ университетскимъ слушате- 
лямъ. Затемъ въ более исправленномъ, но все еще незаконченномъ 
виде, курсъ былъ напечатанъ въ «Трудахъ» невшательскаго 
географическаго общества. Для отдельнаго издaнiя редактору 
его Реклю пришлось возстановлять посл^дшя главы по чер
новиками

Смерть Мечникова прошла почти незаметно на его родине, 
но произвела глубокое впечатлите въ научномъ и литера- 
турномъ Mipe Европы. На неболыномъ кладбище швейцар
ской деревушки Clarens произошла потрясающая сцена. Речи 
говорившихъ прерывались искренними рыдашями. На похо- 
ронахъ присутствовала масса друзей и единомышленниковъ 
покойнаго, собравшихся изъ Францш, Италш и Швейцарш. 
Прочитано было много телеграммъ отъ ученыхъ обществъ, 
университетовъ, славянскихъ заграничныхъ колонШ, учащихся 
и т. д. *). Большинство изданШ, какъ общаго, такъ и спе-

*) Между ирочтшъ вотъ выписка изъ письма ректора Невшатель- 
ской академш, адресованнаго вдовЗ, Мечникова: „Nous perdons en Ме- 
tchnikoff un collaborateur, qui dans le temps trop court de son enseig- 
nement, a rendu des grandes services aux 6tudes superieures, et dont 
nous honorions tous la science, les talents et l ‘indomptable en erg ies..

Изъ письма отъ невшательскаго географии: общества:... nsa colla
boration nous a 6t6 des plus precieuses et nous a vain l ‘6stime et la 
sympathie des soci6t6s etrang6res“... Изъ телеграммы: „Conseil d‘6tat- 
et Departem ent de ^instruction publique du canton de Neuchatel en
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щально ученаго характера, посвятили его памяти теплыя 
статьи *). Вообще западное интеллигентное общество показало, 
что оно умеетъ не только понимать, но и ценить такихъ 
людей, какъ Мечниковъ, и Реклю илгёлъ полное право сказать: 
«когда покойный писатель встречаешь подобное къ себе отно- 
шеше, то смерть не полагаетъ конца его предпр1ят1ямъ и 
стремленшмъ. Онъ живетъ въ памяти своихъ друзей, а его 
идеи живутъ въ жизни потомковъ». Но если Реклю былъ 
правъ въ примененш къ западно-европейскимъ услов1ямъ, то 
онъ глубоко ошибался по отношению въ русской действитель
ности. Русская литературная истоpin по многимъ причинамъ 
поразительно бедна фактами изъ жизни и деятельности своихъ, 
хотя бы и крупныхъ деятелей. Въ свою очередь и зауряд
ный читатель видитъ въ нихъ какихъ-то исключительныхъ 
личностей, действующихъ вне времени и пространства и свя- 
занныхъ съ реальной жизнью только при посредстве жур- 
нальныхъ книжныхъ или газетныхъ страницъ. Такой отчуж
денностью литературы отъ воспитывающагося на литературе 
общества объясняются частые, глубоко обидные для писате
лей, но отъ читательской воли обыкновенно независящие, слу
чаи полнаго забвешя писателей, лишь только могильная земля, 
скроетъ ихъ отъ глазъ общества.

Но лишнее, мне кажется, разъяснять, что и отчужден
ность литературы не есть самодовлеющее явлеше, что въ ея 
причинной основе лежатъ крайне могущественыя явлешя и 
течешя жизни, а не личная воля историковъ литературы. 
Только очень мощными причинами можно объяснить тотъ 
фактъ, что значительное число деятелей минувшаго 5 0  лейя

voient a la fam ille du reg re tte  prof. Metchnikoff ^expression de leur 
profonde sym path ies

Изъ ркчи Реклю: „C‘est en lu ttan t dans la grande агшёе des mise- 
rables qu‘il a vecu e t q u ‘il estm ort. II ne nous en p ara it que le pins 
grand et c£est avec respect que nous inclinons devant sa tombe.

*) С\г. напр. „Journal de Geneve“ , „Courrier neuchateloiseS „Cuore 
e Criticaa (Savona, Liguria) „Bulletin de la  s o ^ t£  neuchateloise de 
geographieu т IY; изъ русскихъ пздашй „В'бстнпкъ Европы^ и „Са
перный В4стниеъ“ 1886 г.
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теперь зачислены въ рангъ «забытыхъ писателей», несмотря 
на то, что въ свое время они имели большое вл!яше и могли 
бы сохранить его еще надолго...

Мне нечего обольщаться: Мечниковъ принадлежитъ къ 
числу самыхъ типичныхъ «забытыхъ писателей» и, конечно, 
не изданш одной изъ его книгъ и не моему коротенькому 
очерку его бшграфш вывести одного изъ талантливейшихъ и 
интересн'Мшихъ русскихъ писателей изъ подобнаго несоот
ветственна™ положен1я. Мне приходится быть сухимъ и крат- 
кимъ л'Ьтописцемъ; но очень мнопя стороны общественной и 
личной жизни Мечникова не поддаются летописному спо
собу изложешя и не могутъ быть изложены въ несколь- 
кихъ словахъ— читатель долженъ иметь это въ виду.

Мечниковъ, какъ человекъ, принадлежалъ къ числу са
мыхъ безпокойныхъ личностей, какихъ только виделъ светъ, 
но «безпокойныхъ» не въ русскомъ провинщальномъ значе- 
ши этого слова, а въ паилучшсмъ и самомъ широкомъ. Онъ 
постоянно горелъ, непрерывно носился съ самыми разно
образными и разнородными проектами различныхъ обществен- 
ныхъ и личныхъ предпр1ятШ' и болелъ душою за каждый изъ 
пихъ. Такое же безпокойство вносилъ онъ и въ свои на- 
учныя и литературный занят1я. Онъ чувствовалъ себя какъ 
дома во многихъ научныхъ областяхъ и особенно въ об- 
ществоведенш, но это не уничтожало въ немъ стремлешя 
все обнять, все изучить и отовсюду извлечь животворяпця 
начала света и жизни. Изъ ряду вонъ выходящая способ
ность усвоешя, я полагаю, только мешала ему при его чисто 
научныхъ заняатяхъ, равнымъ образомъ, какъ и его сильно 
развитый альтруистичесшя наклонности. Люди, близко знав- 
пие Мечникова, разсказываютъ въ этомъ отношенш чудеса. 
Ему ничего не стоило оставить важный для него научный 
вопросъ и.заняться чьимъ либо чужимъ деломъ, а затемъ 
нагонять потерянное, работая по ночамъ до изнурешя. Спо
собностью Мечникова живо откликаться на чуж1е запросы 
пользовались, между прочимъ, его домашше, когда желалп
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отвлечь его на время отъ занятШ и заставить отдохнуть. 
Тогда на сцену появлялись маленыия дети (внуки Мечникова) 
тащивпия заработавшагося ученаго на вольный воздухъ, въ 
горы или на лугъ. Это было не только любопытное зре
лище. Особенное чувство охватывало окружающихъ, наблюдав- 
шихъ, съ какимъ добродуннемъ этотъ пожилой серьезный че- 
довекъ подчинялся всёмъ детскимъ желашямъ и капризамъ, 
несмотря на то, что возня съ детьми всегда была для него 
утомительна. Дело въ томъ, что здоровье Мечникова, никогда 
не бывшее крЪпкимъ и решительно надорванное многими 
перипеыями его бурной жизни, почти отказывалось служить 
въ теч ете последнихъ пятнадцати л£тъ его жизни. Нужно 
было изумляться темъ геройскимъ ушшямъ воли, которыя 
Мечниковъ делалъ безпрестанно, чтобы побороть болезнь, 
естественную усталость и переутомлеше, нажитое годами . «Креп- 
кШ духъ» жилъ въ немъ въ исключительно слабой и тлен
ной оболочке, грозившей ежеминутно разрушиться, и темъ 
не менее Мечниковъ, какъ уже сказано, даже количественно 
работалъ неизмеримо больше, чемъ мнопе вполне здоровые и 
привыкппе къ интеллектуальной работе люди...

Мне остается сказать несколько словъ о техъ общихъ 
пдеяхъ Мечникова, которыя частью служатъ основными выво- . 
дами предлагаемой книги, частью употреблены въ ней въ 
качестве лредпосылокъ. Удобнее всего это сделать при по
мощи критическихъ отзывовъ о «Цивилизацш», сделанныхъ въ 
западной и русской литературе. Одинъ изъ такихъ отзывовъ 
особенно пригоденъ для нашей цели, такъ какъ онъ раз- 
сматриваетъ книгу Мечникова съ точки зрйшя идей, за по
следнее время играющихъ довольно шумную роль въ русской 
литературе. Авторъ отзыва— убежденный марксистъ. или, 
пользуясь* его* собственной терминолопей— д1алектическШ ма- 
т € р й л ^ ^ п ^ в ъ  качестве такового, онъ делаетъ «Цивилизацш»
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следующш упрекъ ). «Вл1яшемъ географй^ёской средьт нельзя''
выяснить всего хода исторш. Среда делаетъ, конечно, свое дело, 
но создавнйяся иодъ ея влишемъ общественный отношешя также 
имеютъ свою внутреннюю логику, которая часто можетъ стать 
даже въ противоположность съ требовашями среды. Изучеше 
внутренней логики общественныхъ и главнымъ образомъ эко- 
номическихъ отношешй обязательно никакъ не меньше, ч1жъ 
изучеше географической подкладки всем1рной исторш. Эти 
два рода изучешя дополняютъ одно другое, и подъ ихъ соеди- 
неннымъ напоромъ мало-но-малу откроются интимнейшая 
тайны исторш. Для изучешя внутренней логики обществен
ныхъ отношешй много сделано въ последшя сорокъ л’Ьтъ въ 
особенности школой Маркса, и нельзя не пожалеть, что 
Л. И. Мечниковъ оставилъ безъ внимашя почти все ея вы
воды. Въ конце концовъ, и говоря вообще, его работа при- 
водитъ къ гбмъ же заключешямъ, къ какимъ пришли марк
систы. Но заключешя его много выиграли бы въ стройности 
и последовательности, если бы онъ воспользовался истори
ческими взглядами Маркса и Энгельса для ихъ проверки. 
Чтобы убедиться въ этомъ, достаточно взять м нете Л. Н. 
Мечникова о томъ, что историческое развшче ведетъ къ пере
устройству общественныхъ отношешй въ смысле свободы и 
равенства. На чемъ основывается это мнеше? На общемъ 
соображенш о томъ, что люди должны научиться со време- 
немъ организовать свой трудъ. Это соображеше имеетъ 
за себя большую вероятность; такую большую, что нашему 
автору въ сущности не было никакой надобности подкреплять

*) Въ общемъ онъ отнесся къ книге Мечникова крайне благо
склонно, что можно видеть хотя бы изъ следующей тирады: «нисколько 
не преувеличивая, можно сказать, что книга Мечникова затрогиваетъ 
самые основные вопросы философия исторш и 
даетъ вполне удовлетворительное решеше. К роЙ до 
изобидуетъ чрезвычайно меткими замечанГя|?я *л?о 
иеннымъ вопросами науки и нужно было бы т.о.ть: 
чашя въ более систематической форме, «чтобы e ijt;^  
держаше книги...»

Л. И. Мечниковъ.
< *  A ‘ i А Т «  J
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его аналогами, заимствованными изъ области явленШ при
роды, такъ какъ все такого рода аналога обыкновенно очень 
натянуты и произвольны. Но все-таки, какъ ни вероятно 
соображеше Л. И. Мечникова, оно остается только вгъроям- 
нымъ. Характеръ несомненности оно могло бы пршбрести 
только въ томъ случае, если бы онъ хоть въ немногихъ 
словахъ показалъ, какимъ образомъ логика внутреннихъ отно- 
шенШ современныхъ цивилизованныхъ странъ ведетъ къ ука
занной имъ цели. Школа Маркса сделала это, обративъ .над
лежащее внимашенаразмеры и свойствасовременныхъпроизводи- 
тельныхъ силъ, и на противореч1е этихъ силъ съ современными 
отношешями производства. Жаль, что Мечниковъ не нашелъ 
нужнымъ считаться съ учешемъ Маркса; это у ч ет е  придало-бы его 
теорш прогресса характеръ большей строгости и достоверности».

Всего несколькими строками выше тотъ же авторъ ука
зы ваете однако, что книга Мечникова «вообще не оставляетъ 
сомнешя въ томъ, что географическая среда вл1яетъ на чело
века главнейшимъ образомъ черезъ посредство возникаю- 
щихъ подъ ея д̂ ъйствгемъ экономическихъ отношены» ...

Мне лично приходилось слышать по адресу книги Меч
никова аналогичные же упреки, выставлявппе некоторую не
зависимость отъ Маркса важнымъ промахомъ, чуть-ли не 
преступлешемъ. Полагаю, что это уже слишкомъ. Позволи
тельно преклоняться передъ Марксомъ и его школой, но вы
сказывать неудовольств!е по поводу того, что данный авторъ 
пришелъ къ познанш  безспорныхъ истинъ вне непосредствен- 
наго вл1яшя Маркса— это напоминаетъ известный кличъ «все 
черезъ пророка».

Чтобы правильно понимать идеи Мечникова необходимо 
иметь въ виду, что онъ былъ прежде и больше всего неза- 
висимымъ и страстнымъ искателемъ истины, относившимся 
крайне враждебно къ умственному раболепству. Но, помимо 
этого^ упрекъ, делаемый некоторыми русскими марксистами по 
его адресу, неоснователенъ и съ чисто формальной стороны. 
Дело въ томъ, что книга Мечникова посвящена истолковашю
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такого периода всемирной iicropin, въ которомъ доминирую
щую роль играла только географическая среда. О последую - 
щихъ першдахъ, въ течете которыхъ обусловленность обще
ственной эволюцш пополнялась новыми могущественными 
агентами, Мечниковъ говоритъ въ разныхъ м1ютахъ книги 
всего нисколько словъ. Но, тЬмъ не менбе, его основные вы
воды способны, какъ мы видели, удовлетворить даже и тбхъ 
современныхъ деятелей, которые претендуютъ на полное и 
безусловное познаше процесса общественнаго р а з в и т . Един
ственный «грЪхъ» Мечникова такимъ образомъ— независи
мость отъ школы Маркса, но этотъ «гр£хъ», конечно, не 
будетъ замйченъ и далее, пожалуй, понятъ вебми, кому дорога 
истина, а не тенденцшзность и партШность.

Мих. Гродецтй.
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Обпця поня'пя о дивилизацш и прогресс!.—Философ1я i icT op in .— Н а
учное опред!лете прогресса въ его прим!нети къ ncxopin.—Масса— 
механическш или количественный показатель прогресса въ n ip !  не
организованной природы не им!етъ ценности въ качеств1!  критерии про
гресса въ области б1олопи.—Степень дифференцгацги, являющаяся 
весьма краснор! чивымъ признакомъ прогресса въ бШлогш, не им!етъ 
такого же значешя для соцШлогш.—Индивидъ и общество въ ботаник! 
и зоологш.— Усиленге взаимной зависимости, обусловленности и соцгаль- 

ной связи, какъ показатель прогресса въ сопдологш.

Прагматическая истор1я, наблюдаемая въ отвлеченш отъ 
теорШ прогресса представляетъ собою вечную толчею безчис- 
ленныхъ явленШ, несяособныхъ подойти подъ какое либо 
одно общее воззрите, а частью и совершенно непонятныхъ.

Во вс! эпохи, у вс'Ьхъ народовъ и во всякой сред! 
лицем!р1е, безум1е и вообще преступный явлешя и д!яшя 
повторяются съ поражающимъ однообраз1емъ. Наоборотъ,, само
отверженность и вообще добродетель, при своемъ случайномъ 
появленш въ л!тописяхъ человечества, зачастую облекаются 
въ странный, а иногда и возмутительный формы. Вспомните 
только Курщя, въ порыв! благороднейшихъ чувствъ бросив- 
шагося въ пучину, или Машйя, не задумавшагося обезглавить 
своего сына за,простое неповиновеше.

Достойно внимашя, что и удивлеше и преклонеше по
томства— это позднее воздаяте мученикамъ исторш,— никогда 
не проявляются въ прямомъ количественномъ соответствш съ 
истиннымъ велич!емъ некогда свершеннаго подвига. Въ памяти 
человечества остается лишь то, что ослепляетъ и норажаетъ
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воображеше массы. Поэтому имена людей, научившмхъ чело
вечество употребление огня, впервые приручившихъ живот- 
ныхъ или-же научившихся культивировать растешя, навсегда 
останутся неизвестными; въ то-же время мы видимъ, что въ 
пантеоны человечества открыть свободный входъ шарлатанамъ, 
безумцамъ и кровопШцамъ.

Замечательно и то, что ошибки и заблуждешя зачастую 
играли въ исторш человечества более могущественную роль, 
нежели велич1е души или знашя.

Известно, напр., что Христофоръ Колумбъ, олицетворяю- 
щШся легендой въ образе борца за науку противъ суевер!я 
и умственной слепоты своего времени, на самомъ деле былъ 
энергичнымъ морскимъ пиратомъ и, въ качестве таковаго, на- 
несъ благоденствш своего отечества существенный вредъ. 
Открьте Америки явилось плодомъ далеко не его гешальной 
прозорливости, а лишь результатомъ упрямаго заблуждешя, 
основаннаго на ложномъ представленш о форме и величине 
земнаго шара *).

Существуетъ мнеше, подразделяющее всехъ обитателей 
Mipa на две громадныя группы:— группу историческихъ или 
культурныхъ народовъ, и группу дикихъ, варварскихъ. Легко 
заметить, что принятая даже въ самыхъ общихъ чертахъ, 
подобная классификащя покоится на слишкомъ неясно опре- 
деленныхъ осиовашяхъ и что, въ силу этого, она не чужда 
многочисленныхъ погрешностей. Наиболее несчастные народы, 
описанные когда-либо современными или прежними путеше
ственниками, все-же обладаютъ, по крайней мере, хотя не
сколькими орудиями, они знакомы съ употреблешемъ огня, 
имеютъ своихъ фетишей, подчиняются какому-либо элементар

*) Известно, что Колумбъ ошибочно предполагалъ восточный бе- 
регъ аз1атскаго материка .тежащимъ примерно на 100° къ востоку 
дальше, чЪмъ въ действительности. Основываясь на этомъ ложномъ со- 
ображеши, онъ и надеялся, что его путь къ богатствамъ Индш на за- 
цадъ огь Гибралтара окажется не длиннее, нежели восточный путь, 
котораго держались обыкновенно иенсщансте купцы (См. О. Peschel, 
Z eita lter der Entdeckuiigen).
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ному, политическому и семейному строю, они наконецъ вла- 
деютъ членораздельнымъ языкомъ. Все это скромное имуще
ство является насл,Ьд1емъ многихъ предыдущихъ поколенШ, 
оно составляетъ сумму благъ, пршбретенныхъ жизнью данной 
человеческой группы; народъ, обладающШ имъ, уже имеетъ 
свою исторш), а следовательно, и полныя права на зачисле- 
nie въ HCTopiio цивилизацш, Но если съ одной стороны куль
тура, какъ бы ни былъ низокъ ея уровень, охватываетъ безраз
лично все элементарный общественный группы, съ высоты нашего 
величгя третируемый какъ варварсшя, то съ другой стороны 
элемента гнуснаго, животнаго и варварскаго также проявляетъ 
свою вездесущность въ такой степени, что ни одно изъ че- 
ловеческихъ обществъ,— какъ-бы высоко оно ни поднялось 
по культурной лестнице,— не свободно вполне отъ его воз- 
действ1я. Между самымъ порочнымъ дикаремъ и благородней- 
шимъ цивилизаторомъ существуетъ, правда, длинная цепь от- 
тенковъ, но цепь непрерывная. Когда приходится сравнивать 
два крайнихъ или весьма другъ отъ друга удаленныхъ звена 
цепи, то громадный различ1я между ними слишкомъ ослеп- 
ляютъ наблюдателя и эти звенья выделяются въ разныя 
группы наперекоръ всемъ затруднешямъ, обусловленнымъ темъ, 
что въ исторш, точно также какъ и въ природе, развшче 
никогда не идотъ по прямой лиши. Напр., между личностями 
Маори (туземецъ Ново-Зеландш) и Англичаниномъ, между 
Батеке и самымъ просвещенкымъ чиновникомъ государства 
Конго *) замечена не только разница, отделяющая варвар
ство отъ цивилизацш, но между ними легко наблюдать и слу
чайный, постороння различ1я, темъ не менее сильно запуты- 
ваюнця вопросъ.

При переходе отъ крайнихъ звеньевъ, формъ и оттенковъ 
къ промежуточнымъ среднимъ, количество затрудненш еще 
увеличивается и наблюдатель все более поддается случайному

*) Необходимо заметить, что здесь имеется въ виду государство 
Конго, находящееся иодъ неограничегшымъ протекторатомъ белычнскаго 
короля, а не негрское государство.
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вл1янш субъективныхъ симпатШ и тенденцш, окончательно 
делающихъ его оценку безосновательной, противоречивой и 
произвольной.

Быть можетъ, наиболее ясны эти классификацшнныя за- 
труднешя въ вопросе объ определена цивилизацш и варвар
ства. Въ самомъ деле, какъ выделить то, что составляетъ 
существенно необходимую принадлежность цивилизацш изъ 
области наслед1я первобытнаго варварства, даже если намъ 
данъ определенный сощальный строй?

Но прежде всего попытаемся установить: что такое 
цивилизация^ что следуетъ понимать подъ этимъ словомъ?

Ответь на этотъ вопросъ мы находимъ у П. Мужолля*) 
«Понят1е цивилизацш,— говорить о н ъ ,- является однимъ изъ 
самыхъ сложныхъ; оно обнимаетъ собою совокупность всехъ 
свершенныхъ открытШ и изобретешй: оно определяетъ сумму 
идей, находящихся въ обращенш, и сумму употребляемыхъ 
въ обществе npieMOBb деятельности; оно указываетъ степень 
совершенства науки, искусства и промышленности, выражаетъ 
собою данное состояше семейнаго и общественна™ строя и 
вообще всехъ существующихъ учрежден^; наконецъ, оно 
подводить итоги индивидуальной и общественной жизни, взя- 
тыхъ въ ихъ совокупности».

При разсмотренш прогресса, наблюдаемаго въ историче
ской жизни человечества, по крайней мере хотя одно дока
зательство его несомненности кажется мнеяркимъ и очевидными 
Я говорю о техническихъ усовсргиенствоватяхъ. Сравнив
ши современную технику и промышленность съ таковыми-же 
предыдущихъ историчсскихъ дершдовъ, мы обязаны будемъ 
признать гигантскШ росгъ власти человека надъ слепыми 
силами природы, надъ временемъ и пространствомъ —  этими 
космическими врагами человечества. Но какъ ни безспорно, 
что техническШ прогрессъ есть одинъ изъ главныхъ состав- 
ныхъ элементовъ всеобщаго прогресса, этотъ последшй все-

*) Р. Mougeolle „Statique des Civilisations44.
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же имъ далеко не исчерпывается. Въ самомъ деле, какое 
дело страдающей, размышляющей и наслаждающейся челове
ческой личности до того —  великолепенъ-ли памятникъ, по
крывающей ея могилу, изумительно-ли качество и совершен
ство оруж!я, при помощи котораго одни ряды человечества 
истребляются другими. Сверхъ того техническШ прогрессъ 
происходить неравными толчками, скачками и, следовательно, 
не можетъ служить критер1емъ для оценки прогрессивнаго 
достоинства последовательныхъ фазисовъ исторической эволю- 
цш. Въ области техническихъ явленШ наши наиболее драго
ценный пршбретешя сделаны после французской революцш. 
Со временъ Аитониновъ и вплоть до кануна последняго при
зыва «Etats generaux» во Францш, Европа почти не подви
галась впередъ съ точки зрешя промышленнаго и техниче- 
скаго прогресса. Если сравнить эпоху пирамидъ со временемъ 
Декарта, то можно, пожалуй, констатировать въ этомъ отно- 
шенш даже легкое попятное движете.

Более несомненное доказательство действительнаго суще
ствовали общаго прогресса въ исторш доставляетъ намъ 
непрерывный рядъ видоизмененШ и укреплетй сощальной 
связи между людьми и фактъ наросташя общечеловеческой 
солидарности. Это-то свидетельство и заслуживаетъ быть при- 
знаннымъ въ качестве критер1я общественнаго прогресса въ 
HCTopin.

Въ области геологическихъ явленШ вулканичешя извер- 
жен1я, сотрясешя почвы и вообще все, что носнтъ назваше 
катаклизмъ, уносятъ съ лица земли массу жертвъ и весьма 
сильно поражаютъ воображеше, но въ общемъ ими обуслов
ливаются только поверхностный изменешя на нашей планете. 
Это скорее последств1я, а не причины.

Истинныя творчешя и пластичесшя силы, вносяпця глу- 
бошя изменешя въ наружную оболочку земли, —  это дожде- 
выя капли, ручьи, звонше и прозрачные потоки, безпрестан- 
ныя изменешя температуры, словомъ, целый лепонъ аген- 
товъ своей незаметной, но продолжительной деятельностью
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разрушающихъ непокорныя скалы и радикально изменяюьцихъ 
наружную поверхность земли. Такими-же незаметными аген
тами являются мадрепоровые кораллы, постепенно строяьще 
рифы, острова, целые Moryqie материки. Съ деятельностью 
этихъ иевидныхъ агентовъ обнаруживаетъ замечательное сход
ство незаметная деятельность предшествовавшихъ намъ исто- 
рическихъ поколенШ. Ихъ трудомъ созданы историческая фор
мации, но сами творцы скрываются отъ нашихъ поисковъ. 
Летописи человечества заносить на свои скрижали только 
исключительный, необычайный явлешя, лишь то, что пора
жало умъ наблюдателей. Въ свою очередь несокрушимые па
мятники, оставленные намъ отошедшими въ исторш веками, 
суть, за немногими исключеньями, храмы и дворцы, т. е. 
строенья, не имевнпя никакого почти отношешя къ жизни 
большинства, строенья, къ которымъ это большинство допу
скалось лишь въ редкихъ случаяхъ. Но те скромный жи
лища, где народы проводили свою обыденную серую и мо
нотонную жизнь и где они медленно погибали подъ ярмомъ 
тяжкаго труда для будущихъ поколенШ, — эти жилища всегда 
и всюду были слишкомъ жалки для того, чтобы противо
стоять всеразрушающему действш времени. Если бы не кое- 
какья смутныя воспоминашя и отголоски старины, еще со- 
храняюгщеся въ массахъ и возбуждающьеся при взгляде на 
развалины городовъ и общественныхъ зданШ, пожалуй, ока
залось бы невозможнымъ возстаяовить картину былой жизни 
даже въ обйщхъ чертахъ.

Вообще съ момента возникновенья исторш— судьбы от- 
дельныхъ народовъ и всего человечества столько разъ под
вергались кореннымъ изменешямъ во всехъ отношешяхъ и 
по всемъ направлешямъ, века невежества и зла столько 
разъ следовали за першдами славы, знашя и счастья, что 
теперь намъ весьма трудно разобраться во всемъ этомъ ла
биринте. Прагматическая истор1я, довольствующаяся занесе- 
шемъ на свои страницы фактовъ и деяшй главнейшихъ на
родовъ Mipa во всемъ ихъ безпорядке. доставляешь только
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матер!алы для исторш прогресса. Задачу создашя этой исто
рш, задачу отыскашя Ар1адпиной нити, необходимой для ру
ководства нами въ запутанномъ лабиринте историческихъ яв- 
ленШ, подлежащихъ изследованпо, надлежитъ исполнить бол'Ье 
абстрактной науке, которую принято теперь называть философ!ей 
исторш.

Но существуетъ-ли философ1я исторш? Такой вопросъ 
вместе со всеми ставитъ и Фр. Буилье *). «Я усердно из- 
следовалъ,— говорить этотъ писатель,— системы и теорш, на- 
зываемыя историко -  философскими, но, къ сожаленпо, мне 
удалось извлечь оттуда только одну идею, достойную ука- 
заш я».

Эта идея гласитъ о существовали только одного за
кона—закона прогресса. Выше всехъ законовъ и обобще- 
нШ, которымъ древн!е и современные авторы пытались под
чинить историческое движете, выше всехъ «цикловъ», всехъ 
историческихъ «приливовъ и отливовъ», выше всехъ пря- 
мыхъ, спиральныхъ и ломаныхъ линШ citus redltns que» Па
скаля, «corsi е ricorsi» Вико, по которымъ якобы движется 
человечество, стоитъ этотъ великШ законъ прогресса, такъ 
сказать, всплывая наверхъ надъ всеми законами и обобще- 

- шями. Разумеется, это только при томъ условш, если сама 
идея прогресса очищена отъ ошибочныхъ измененШ и бред
ней, компрометирующихъ ее, делающихъ ее ложной, смеш 
ной или опасной.

Замечательно, что на идее прогресса покоится соглаше 
большинства пишущихъ и работающихъ въ области филосо- 
фш исторш. Почти все соглашаются возвести законъ про
гресса въ значительнейшШ законъ жизни. Кое-кто делаетъ 
изъ него даже нечто въ роде божества; некоторые пишутъ 
это слово съ большой буквы. Но если все согласны при
знать законъ прогресса, то зато какая масса различШ и 
ошибокъ въ пониманш его различными школами! Но однимъ

*) См. „Revne philosophiqne“, S6 г. апрель.
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взглядамъ, этотъ законъ действуетъ роковымъ образомъ по
стольку, поскольку онъ является космическимъ закономъ; -по 
мненш другихъ, это дЬйств1е является неизбежнымъ на
столько, насколько онъ самъ входитъ въ область компетенцш 
Провидешя.

Съ той частной точки зреш я, которой мы теперь придер
живаемся, для насъ не важно решеше вопроса: откуда ис
ходить и какими путями проявляется въ исторш прогрессъ. 
Существенной задачей для насъ является —  определить, въ 
чемъ состоитъ прогрессъ и по какому точно определенному 
признаку можно констатировать его уч аш е въ исторш, не 
употребляя въ дело ни субъективная произвола, ни пред
в зя тая  мнешя, выставляемыхъ обыкновенно различными тео- 
р1ями или школами *). Для уч ен ая  автора, которая только я что 
цитировалъ, п о ш т е  прогресса обозначаешь «разумное, свободное 
и сознательное движ ете впередъ, къ достиженио общ ая  блага». 
Существо, не обладающее ни разумомъ, ни свободой, мо- 
жетъ переходить изъ одного состояшя въ другое, можетъ 
развиваться, но ни въ какомъ случае не прогрессировать. 
По этому поводу Буилье, спрашиваетъ: «на какомъ основанш 
жидкое состояше земного шара (взятое само по себе) по 
отношенш къ газообразному, или-же твердое состояше по 
отношении къ жидкому, могутъ считаться прогрессивными? 
Намъ ответятъ, безъ сомн^шя,— продолжаешь онъ ,— что этотъ 
последующШ рядъ измененШ прогрессивенъ потому, что онъ 
уготовалъ появлеше человека на земле или же, другими сло
вами, потому, что этотъ рядъ явленШ составилъ у ш ш е , не

*) Необходимо заметить, что, судя по его журнальнымъ сощологи- 
ческимъ работамъ, Мечниковъ отдавалъ справедливость тому направле- 
нш , которое у насъ принято называть субъективизмомъ. Онъ хорошо 
понималъ, что всякое опредЪлеше прогресса можетъ быть получено 
только субъективнымъ нутемъ и что каждая формула прогресса, какъ 
бы ни открещивался ея авторъ отъ субъективизма, неизбежно является 
отражешемъ его обще<угвенно-политическихъ мнйтй и очень часто даже 
личныхъ пристрастий. Въ данномъ случай Мечниковъ высказывается 
только протпвъ научной необоснованности, зачастую сопровождающей 
издаше опредйлешп прогресса. Прим, перев.
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обходимо долженствовавшее предшествовать появлешю чело
века. Но ведь между сценой, на которой должны появиться 
актеры, лишь только она окажется готовой, и самими акте
рами слишкомъ огромная разница, чтобы ее можно было 
оставить безъ внимашя. Поэтому не станемъ смешивать 
прогресса съ развипемъ матер1альныхъ условШ существовашя 
человечества на земле и сохранимъ это великое благород
ное имя исключительно для определешя разумнаго, свобод
н а я  и сознательная движешя къ общему благу».

Буилье повидимому не замечаетъ, что предлагаемая 
имъ очистка идеи прогресса не можетъ быть принята безъ 
оговорокъ. Въ самомъ деле, безусловное приняые ея повело 
бы не только къ отрицании прогресса въ философш, но 
также и къ отрицании прогрессивная значешя за без- 
спорными пршбретешями человеческаго разума, сделанными 
за последнюю четверть века въ области точныхъ наукъ. 
Онъ требуетъ непременно «свободная и разумнаго» стре- 
млешя къ общему благу. Но мне кажется, что определить 
долю учасия элемента свободы и разума въ исторш весьма 
трудно; только съ громадными затруднешями можно подвести 
итоги жизненнымъ улучшешямъ, осуществленнымъ доброволь
ными и сознательными усшиями человека, сознательными 
притомъ настолько, что предусматривались бы все возможныя 
последств1я совершаемыхъ поступковъ.

По убеждешю Герберта Спенсера произвольная доля 
прогрессивнаго движешя незначительна въ сравненш съ 
главной массой прогрессивнаго движешя, происходящая, 
такъ сказать, фатально, благодаря стеченш непредви- 
денныхъ обстоятельствъ, а также изъ столкновешя ин- 
тересовъ, страстей и безсознательныхъ или внушенныхъ 
мелкими эгоистическими соображешями поступковъ. Вообще 
прогрессъ влачилъ-бы въ исторш слишкомъ ненадежное и 
проблематическое существоваше, если-бы его единственнымъ 
факторомъ, а следовательно, и единственной гараштей его 
осуществлена являлась-бы добрая воля немногихъ избран-
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никовъ. Строго точное примкнете того опред'Ьлешя про
гресса, которое рекомендуется Буилье, при всемъ томъ, сооб- 
щияо-бы самому понятно прогресса смутный и неопределен
ный характеръ. Оно разверзло-бы пучину между природой 
и человеком^ ея повелителемъ и властителемъ. А несомненно, 
что ни исто pin, ни философ1я не выиграли-бы отъ этого 
разрыва съ естественными и точными науками.

Понят1е прогресса пршбрело точное, независимое отъ 
метафизическихъ ухищрешй и произвольныхъ толковашй 
значеше только съ наступлешемъ дарвиновской эпохи въ 
естествознанш, вызвавшей глубок!й анализъ поняйя о про
грессе натуралистами. Въ области точныхъ наукъ подъ про- 
грессомъ понимаютъ ту дифференщацио явленШ природы ко
торая въ каждой последующей фазе эволюцш проявляется 
все интенсивнее. Сер1я или рядъ явлены считаются про- 
грессивнымъ, если каждая изъ составляющихъ его по- 
елгьдовательпыхъ ступеней, воспроизводя отличительный 
свойства вегьхъ предыдущихъ ступеней, вмгьщаетъ въ себгь 
еще какой-либо новый элементъ, еще не проявляешься 
въ предыдущихъ фазахъ и если при всемъ томъ новая 
стадгя въ состоянт зародить еще новыя, способный 
развиваться измгьнетя въ поелгьдующихъ хтад1яхъ раз-  
витгя. i

Шръ растенШ напр. представляетъ собою прогрессивно 
высшую по отношенш къ неорганизованному минеральному 
Mipy, стадно: помимо процессовъ, свойственныхъ неоргани
зованной матерш, растете обладаетъ еще спещально свой
ственными живымъ существамъ процессами питашя, роста и 
размножешя. Всякое животное, въ свою очередь, является 
чемъ-то высшимъ по сравнение съ растешемъ, такъ какъ 
къ пршбретенному растешемъ оно присоединило еще свои 
собственный способности движешя и чувствительности. Яа- 
конецъ, человекъ стоить выше всехъ позвоночныхъ по ин
тенсивности своей интеллектуальной жизни, достигшей такой 
высоты, къ которой неспособны его предшественники. Отв^-
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чая на то, что, какъ будто, загрудняетъ Буилье, мы ска- 
жемъ даже, что отвердеваше земной коры, въ качестве не- 
обходимаго прецедента для появлешя человека на земле, 
также ноеитъ прогрессивный характера такъ какъ оно обу
словило такую интенсивность жизни, какая была несовме
стима съ жидко-капельнымъ или газообразнымъ состояшемъ 
нашей планеты.

Въ низшихъ фазахъ эволюцш, тамъ, где нераздельно 
царствуетъ инертная и неодушевленная природа, химическШ 
составъ телъ относительно простъ и однороденъ; развиваемая 
имъ энерия находится въ прямомъ соответствш съ массой тела 
другими словами — энерпя телъ здесь прямо пропорщональна 
количеству матер1альныхъ частицъ, соединенныхъ въ аггрегате. 
Поэтому въ течеше громаднаго количества летъ, науки о 
неорганической природе знаютъ только одну силу— молеку
лярное притяжете, только одинъ законъ— тяготейте или при- 
тяжеше, лишь одинъ критерШ—  тяжесть. Замечательно, что 
въ области неорганической природы наиболее индифферент
ный газъ— водородъ— является въ то же время, и наиболее 
легкимъ, тогда какъ углеродъ— элементу за свою вескую 
роль въ органическихъ комбинащяхъ въ высшей степени 
заслуживающШ назвашя самаго «прогрессивнаго» , своей тя
жестью превосходитъ большинство газовъ.

Въ области бш огш  дело обстоитъ несколько иначе. Хи
мическШ составъ телъ становится здесь все сложнее и разно
образнее. Высокая степень интенсивности жизни и развивае
мой энергш перестаетъ зависеть исключительно отъ количе
ства накопленныхъ въ телахъ молекулъ и начинаетъ главнымъ 
образомъ обусловливаться разнообраз1емъ и сложностью моле
кулъ, а также степенью совершенства разделея!я труда между 
различными органами тела. Организащя бшлогическихъ яв- 
ленШ начинаетъ считаться темъ выше и совершеннее, чемъ 
при данной массе тела оно развиваетъ более жизнедеятель
ной энергш. Основательность подобнаго взгляда подтверж
дается хотя-бы темъ7 что напр. несколько граммовъ мозго-
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ваго вещества— этой наиболее прогрессивной органической 
ткани— даютъ возможность развгтя безконечно более могу
щественной физико-химической работе, нежели какая можетъ 
быть развита аэролитами или гранитными громадами въ не-г 
сколько сотъ кубическихъ метровъ. Такимъ образомъ, неви
димому, сразу устанавливается непроходимая пропасть между 
органическимъ и неорганическимъ м1ромъ. Но въ действитель
ности эта пропасть существуетъ лишь при наличности нашей 
общечеловеческой манеры разсмотрешя и оценки явленШ. 
Напротивъ, строго научныя изыскашя запрещаютъ прово
дить границу между органической и неорганической при
родой, равно какъ и между животнымъ и растительнымъ 
м1ромъ.

Дело все въ томъ, что жизнь въ своемъ развитш въ 6io- 
логической области представляетъ намъ такое разнообраз1е 
проявлешй, что объединительный синтетическШ принципъ 
здесь является решительно необходимыми Но, чтобы уследить 
за прогрессивнымъ развииемъ, здесь уже, разумеется, недо
статочно столь грубаго критер1я, какъ сравнительный весъ 
или масса (критер1я, применяемаго въ Mipe неорганической 
природы). При вступленш въ область бш огш  наблюдатель- 
изследоротель принужденъ переменить свои оруд1я, подобно 
тому, какъ приходится откладывать въ сторону ртутный тер- 
мометръ, когда имеешь дело съ слишкомъ высокими или слиш- 
комъ низкими температурами.

Со времени Дарвина повсюду общепринято, что этимъ 
специфическимъ закономъ для бюлогш должна быть признана 
борьба за существоваше, жизненная коякурренщя. направ
ляемая и поддерживаемая отборомъ (selection). Но еще до 
великаго англШскаго натуралиста Карлъ Бэръ строго-научно 
доказалъ, что въ Mipe органическихъ явленШ прогрессъ опре
деляется абсолютно непогрешимымъ морфологическимъ Крите- 
р1емъ, такъ называемой дифференщащей. Эта последняя ис
черпывается увеличетемъ количества и разнообраз!я отдель
ны хъ частей организма и усилешемъ ихъ способности испол
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нять только одну какую-либо строго определенную часть об
щей работы организма.

Теперь, когда бшлопя окончательно и въ высшей сте
пени ясно формулировала оба эти принципа, ее самое можно 
не безъ основашя разсматривать, какъ вполне установив
шуюся точную науку, независимую отъ метафизическихъ 
фикщй и предвзятыхъ партшныхъ мненш.

Цивилизащя, какъ мы уже видели, иллюстрируется про- 
грессивнымъ ходомъ человеческихъ обществу жизнь и дея
тельность которыхъ неизмеримо сложнее жизни и деятель
ности животныхъ и растенШ. По согласному мненш фран- 
цузскихъ позитивистовъ и англШскихъ эволющонистовъ, наука, 
занимающаяся явлениями общественной жизни, т. е. сощоло- 
пя, по отношен1ю къ бш огш  занимаетъ такое-же место, 
какое та занимаетъ сама по отношении къ ряду предыду- 
щихъ (по классификацш Конта) простейшихъ наукъ. Сощо- 
лопю, следовательно, можно считать и зависимой, и незави
симой отъ бш огш  наукой, смотря по тому, съ какой точки 
зрешя разсматривать этотъ вопросъ. Она —  зависима, такъ 
какъ изучаетъ высппя фазы прогрессивной серш, начинаю
щейся элементарно-простыми явлешями, входящими въ об
ласть физико-химическихъ наукъ, и затемъ, безъ перерыва, 
поднимающейся вплоть до самыхъ сложныхъ проявленШ со- 
щальной жизни. Она— независима въ томъ смысле, что она 
разсматриваетъ явлешя съ своей собственной точки зрешя и 
ея компетенщя действуетъ въ своей особой спещальной об
ласти явлешй и задачъ, решеше которыхъ получается нри 
помощи особыхъ синтетическихъ принциповъ и особеннаго 
критер1я.

Такимъ образомъ соц ш оп я  для обращешя въ точную 
науку обязана ясно и строго открыть и обосновать свой соб
ственный сощологическШ общШ законъ и показать намъ кри
терий, при помощи котораго въ ея области можно было-бы 
познать прогрессъ столь-же безошибочно, какъ это делаетъ 
бшлогъ у себя въ науке, определяя степень дифференщацш.

А. Мечниковъ. 3
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Наиболее характеристичной чертой сощальной жизни crt- 
дуетъ считать кооперация, или, еще точнее, способность къ 
кооперации Если въ области бшлогш существа более или 
менее индивидуализированный, начиная отъ клетки и до че
ловека, борются за существоваше или для достижешя ка- 
кихъ-либо эгоистическихъ целей, то на сощологической почв̂  
они, напротивъ, соединяютъ свои силы въ виду общаго блага. 
Нужды нетъ, что кооперащя зачастую является только необ- 
ходимымъ и логическимъ результатомъ борьбы за  жизнь; су
щественно для насъ, главнымъ образомъ, то, что въ качеств  ̂
факта обобществлешя она настолько же враждебна принципу, 
установленному Дарвиномъ, насколько этотъ самый принципъ 
отличается отъ несравненно более общаго закона— все про- 
никающаго взаимнаго тяготешя.

Оборонителенъ-'ЛИ или наступателенъ союзъ, заключенный 
людьми, все же принцишальная его сторона представляеть 
весьма важныя отлич1я отъ принциповъ борьбы за существо
ваше.

Разграничеше областей бшлогш и сощологш не предста- 
вляетъ затрудненШ и не ведетъ къ запутанности и неопре
деленности. Бюлоггя изучаешь въ области живошнаго и 
растительного царствъ явленья борьбы за существоваше; 
соцгологгя интересуется только и исключительно явле
ньями общественно -  солидарного характера, явленьями 
соединенгя и большей или меньшей централизащи от- 
дгъльныхъ силъ, т. е. фактами кооперативного харак
тера въ области природы *).

«Общество есть организмъ»,—  провозгласили Огюстъ 
Контъ и Гербертъ Спенсеръ. Ослепленные этимъ определе- 
шемъ, самые видные ученые утверждали и утверждаютъ до 
сихъ поръ, что дарвиновскШ законъ борьбы за существова
ше составляетъ не только главное основаше въ бшлогш, но 
такую же роль играетъ и въ сощологической области. Въ

*) Подробнее см. въ моей статьЪ въ „Contemporary Review“ 8В г. 
Сентябрь.



35

действительности, однако, положеше «общество есть орга- 
низмъ» — представляетъ собою только особую форму фигураль- 
наго выражешя, со временъ Менешя Агриппы, утратившаго 
даже оттЬнокъ оригинальности.

Пожалуй, такое фигуральное выражение можно бы упо
треблять, но только подъ услов1емъ не выводить оттуда, будто 
бы законы бшлогш достаточны для научнаго разрешешя и 
сощологическихъ проблеммъ. Въ самомъ деле, яредположимъ, 
что общества суть организмы подобно тому, какъ организмы 
суть физико-химичесюя тела.

Но ведь несомненно, что одне простыя формулы физико- 
химическихъ наукъ не въ состоянш осветить тайны разви
тая организованныхъ телъ, т. е. животныхъ и растенШ, въ 
виду несравненно большей сложности ихъ по сравненш съ 
объектомъ физико-химическихъ наукъ— минералами. По ана
лога следовало бы заключить, что и законы бшлогш не въ 
состоянш раскрыть всехъ тайнъ соцшлогической области. 
Какъ уже сказано, Дарвинъ и Бэръ создали бшлогическую 
науку и объяснили эволюцио бшлогическихъ явлений двумя 
обобщешями: дифференщащей и борьбой за существоваше. 
Но такъ какъ общества суть явлешя несравненно более 
сложный, нежели животныя и растешя, то логично и есте
ственно уже a priori допустить, что бшлогичеше законы и 
спещальный бшлогическШ критерШ прогресса не исключительно 
компетентны въ вопросахъ, касающихся соцшлогш.

Гербертъ Спенсеръ, какъ мне кажется, признаетъ этотъ 
мой взглядъ. Во-первыхъ, онъ считаетъ соцшлогш автономной 
наукой, зависящей отъ бшлогш только постольку, поскольку 
последняя зависитъ отъ анорганологическихъ наукъ. Во-вто- 
рыхъ, онъ полагаетъ различ1е между тремя видами эволюцш: 
механическимъ, органическимъ и надъ-органическимъ. Нако- 
нецъ онъ ясно различаетъ индивидуализированные организмы, 
способные къ наиболее развитой дифференщацш своихъ ча
стей, отъ организмовъ сощальныхъ, въ среде которыхъ эде-

з*
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ментъ дифферентами осужденъ на пребываше въ весьма 
узкихъ рамкахъ *).

Сощологи всехъ временъ и всехъ школъ обращали уси
ленное внимаше на отношешя между индивидомъ и обще- 
ствомъ въ различныхъ фазахъ сощальнаго прогресса; но когда 
этими же отношешями заинтересовались натуралисты, при- 
выкнпе къ точному языку и определенной терминологш наукъ 
о природе, то они не замедлили обнаружить, насколько 
смутны и неопределенны наши п о ш т я  объ индивидууме и 
обществе. Самымъ настоящимъ безспорнымъ индивидомъ должна 
быть признана клеточка— пластида, такъ какъ, подразделяя 
ее, мы получаемъ только безформеняую матерш. Эти безспор- 
ные индивиды разсеяны въ громадныхъ количествахъ всюду, 
где только возможна жизнь; микроскопъ открываетъ наблю
дателю мир!ады ихъ. Они живутъ изолированно-эгоистическою 
жизнью, растутъ и размножаются, борятся за существоваше, 
не Прибегая къ высокимъ и плодотворнымъ принципамъ со
лидарности и кооперацш. Но, съ другой стороны, существуютъ 
друпя .мир1ады организмовъ, которые, подъ давлешемъ не- 
которыхъ условШ, сущность которыхъ намъ абсолютно неиз
вестна, соединяются въ общины и колоши. Эти коллектив
ные или многоклеточные организмы могутъ быть разсматри- 
ваемы двоякимъ образомъ: съ одной точки зрешя есть осно- 
ван1е видеть въ нихъ организмы высшаго вторичнаго по
рядка, съ другой— они только составныя части, ткани, органы 
новыхъ образован^ еще более высшаго порядка.

Съ точки зрешя современной б ш о г ш — человекъ,. отно
шешя котораго къ обществу регулируются (по терминологш 
Ж. Ж .-Руссо) сощальнымъ договоромъ, является тоже своего 
рода общиной, составленной изъ многочисленныхъ индиви- 
довъ низшаго порядка, т. е. органовъ, въ свою очередь со- 
ставляющихъ группы наиболее элементарпыхъ индивидовъ, т. 
е. клетокъ. Такимъ образомъ, одно и тоже живое существо

*) Prkicipes de Sociologie t. II, ch. II.
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можетъ быть разсматриваемо, то какъ целостный самостоя
тельный индивидъ, то какъ органъ или членъ некоторой ко
операция, иредставляющей собою бол^е совершенный индивидъ, 
то наконецъ, какъ общество по отношение къ составляю- 
щимъ его элементарнымъ единицамъ

Замйтимъ кстати, что въ современной наук£ и литера- 
тур*Ь для обозначешя существъ, достигшихъ такой высокой 
степени индивидуализацш, какой достигли напр. человФкъ и 
выснпя животныя, выработался общШ терминъ— бшнтъ.

Будучи несравненно бол'Ье сложной, нежели у низшихъ 
существъ, индивидуальность бюнтовъ *) далеко не отличается 
высокой степенью абсолютности, какую легко наблюдать у 
простой клетки. Тогда какъ одноклеточный организмъ доволь
ствуется самимъ собою не только для того, чтобы жить, но 
и для того, чтобы размножаться, бшнты, отличакнщеся не
сравненно более совершенной организащей, должны для под- 
держашя и сохранешя вида соединяться съ себе подобными, 
не отличающимися поломъ, подчиняясь при этомъ новому 
аггрегату высшаго порядка— дэму. Примеръ наиболее эле
ментарной формы естественнаго дэма представляется хотя-бы  
обыкновенная и столь часто встречающаяся въ животномъ 
м!ре— брачная пара.

Разумеется, значительное разнообраз1е формъ естествен
наго дэма далеко не ограничивается формой брачной или 
семейной пары. Эта последняя служитъ лишь точкой отпра- 
влешя для обширнаго эволюцюннаго першда, отмеченнаго 
громаднымъ разнообраз!емъ отдельныхъ рядовъ **).

*) Бшнтъ—терминъ, введенный Гэккелемъ для обозначешя физш- 
логическаго индивида, какъ конкретной жизненной единицы, какъ Ж и 
ваго существа, ведущаго самостоятельную индивидуальную жизнь.

Прим, дерев.
**) Ботаники и зоологи еще не пришли къ определенному и окон

чательному соглашенш относительно количества л номенклатуры мор • 
фологическихъ ступеней, который полезно различать въ области бшлоии. 
Я личро принимаю всюду четыре ступени или cepin: 1) клеточка или 
пластида; 2) органъ или ткань; 3) бшнтъ; 4) дэмъ. См. Cattaneo: Le 
colonie lineari e t la morfologia dei molluschi.

%
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Мимоходомъ заметить, что позитивисты всл'Ьдъ за Огю- 
стомъ Контомъ и англичане-эволющонисты со Спенсеромъ во 
главе полагаютъ, на мой взглядъ весьма произвольно, на- 
чаломъ соцш огической области именно зарождеше дэмовъ, 
оставляя такимъ образомъ на долю чистой бюлогш изучен!е 
эволюцш низшихъ формъ коллективизма. Для Конта любов
ное или половое стремлеше, побуждающее б)'оитовъ образо
вывать дэмы, является въ нЁкоторомъ род'Ь физшлогическимъ 
базисомъ альтруистическихъ инстинктовъ, на которыхъ осно
вывается все здаш е сощологш. Некогда мне уже приходи
лось толковать по этому поводу и определять ценность со- 
ображешя Конта *). Повторю теперь тоже самое въ немно- 
гихъ словахъ. На мой взглядъ, область сощологш охваты- 
ваетъ все те явления, въ которыхъ имеетъ место коопера
тивное начало, но последнее имеетъ возможность проявляться 
среди отдВльныхъ индивидуумовъ точно также, какъ и въ 
общеетвахъ. Въ силу этого, взявши его отправной точкой, 
нельзя провести резкой демаркащонной линш между отдель
ными организмами и обществомъ.- И паоборотъ, всякШ разъ, 
какъ б ш о г и  вводятъ въ область своего спещальнаго изуче- 
HiH и изеледовашя также и дэмы, мы не имеемъ никакихъ 
основанШ возставать противъ такого вторжешя въ сощоло
гш , такъ какъ пожалуй все небольшое количество света, 
внесенное въ изеледоваше этихъ еощологическихъ проблеммъ, 
обязано своимъ происхождешемъ исключительно ботаникамъ 
и зоологамъ.

Первообразные многоклеточные организмы представляютъ 
собою общины, где каждый изъ составныхъ индивидовъ во 
всемъ подобенъ прочимъ, где еще не существуетъ ни малей- 
шаго раздблешя труда, а следовательно и дифференщацш 
составляющихъ общину элементовъ; клеточки здесь состав- 
ляютъ одно целое, спаенное и сплоченное какой-либо обо
лочкой или механической связью.

*) См. Contemporary Review, сентябрь 86 г.
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Если случайно происходить разрывъ общей связи, то 
каждая элементарная частица общины начинаетъ самостоя
тельную жизнь: общество распадается, не причинивши этидаъ 
ни вреда, ни ущерба для индивидовъ.

Но съ развит1емъ принципа солидарности и кооператив
н а я  начала,— раздЪлеше и спешализащя труда, вначале 
весьма элементарный, не замедлять образоваться между частями. 
Это явствуетъ хотя-бы изъ следующая схематическаго при
мера: поверхяостныя клетки, приходяпця въ соприкосновеше 
съ окружающей питательной средой (напр. жидкостью), огра
ничиваются ея поглогцешемъ, оставляя заботы о переварива
л и  и усвоенш пищи центральнымъ клеткамъ, положеше 
которыхъ естественно мешаешь имъ исполнять функцш по- 
глощешя.

Бэръ впервые констатировалъ, что, начиная съ этого мо
мента, все усиливающееся раздблеше труда, все утончаю
щаяся спещализащя его соответствуют каждому последова
тельному прогрессивному шагу, осуществляющемуся въ живот
ной или растительной орранизащи. Однако было бы неточ- 
нымъ сказать, что въ серш бшлогическихъ явленШ прогрес
сивный ходъ целикомъ исчерпывается дифференщащей и уси- 
лешемъ разделешя труда: въ области бшлоии, какъ и всюду, 
истинный прогрессъ состоять въ увеличенш интенсивности и 
разнообраз1я жизненныхъ проявленШ. Темъ не менее необ
ходимо заметить, что, начиная съ наиболее простыхъ много- 
клеточныхъ организмовъ, степень дифференщащи является 
одпимъ изъ самыхъ очевидныхъ показателей прогресса; 
последшй неотступно сопровождается чрезъ всю cepiio б ш о -  
гическихъ явленШ дифференщащей, определяющей его повы- 
шешя и понижешя точно такъ же, какъ въ ртутномъ термо
метре степень расширешя ртути показываешь изменешя темпе
ратуры. Развште дифференщацш частей достигаетъ своего 
апогея у высшихъ позвоночныхъ: въ человеческомъ орга
низме напр. дифференщащя частей и разделение труда между 
отдельными органами уже настолько совершенны, что все
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части, органы, ткани и клетки, составляющее его, оконча
тельно потеряли свою физшлогическую самостоятельность и не 
могутъ существовать один безъ другихъ. Въ случай, если 
какой-либо изъ нашихъ органовъ испытываетъ сильное по
вреждение, это подвергаетъ опасности не только весь орга- 
низмъ вообще, но и отдельные члены, непосредственно, по- 
видимому, вовсе не заинтересованные въ судьбахъ страдаю- 
щаго товарища; возможно даже, что они вей погибнуть, не 
имея возможности обойтись безъ работы поврежденнаго или 
разрушеннаго члена-сотрудника.

Дошедшая до совершенства дифференщащя частей не за
канчиваешь собою, однако, органической эволющи бшнтовъ. 
Заботы о размноженш вида побуждаютъ, какъ мы уже ви
дели, позвоночныхъ образовывать общины или коллективныя 
формы высшаго порядка— дэмы, въ которыхъ натуралисты 
видятъ нечто въ роде бшлогическихъ индивидовъ, еще более 
сложныхъ и разностороннихъ, нежели человеческая личность. 
Здесь, лишь только образовались коллективныя единицы 
общества,— непогрешимый и столь восхваляемый критер!й 
Бэра перестаетъ действовать и давать точныя указашя, по
добно тому, какъ и ртуть въ термометре, дойдя до своей 
точки кипешя, внезапно прекращаешь дачу вйрныхъ показа- 
нШ. Ясно, однако, что безешпе принципа Бэра еще не даетъ 
намъ права предполагать (въ точке его неприменимости) про
бела въ самой эволюцш.

Известно, что некоторые ученые неоднократно и упорно 
указывали на морфологическая различ1я между особями муже- 
скаго и женскаго пола у высшихъ животныхъ, какъ на 
характерный признакъ прогрессивнаго развит1я человечества, 
но въ действительности наиболее бросаюпцяся въ глаза по- 
ловыя различ1я не могутъ идти въ сравнеше съ теми гро
мадными уклонешями отъ . нормальнаго типа, который, безъ 
ущерба для цйлаго организма, имйютъ место среди различ- 
ныхъ органовъ и тканей нашего тела. Яаконецъ, по этому 
поводу всегда следуешь помнить что ни одинъ изъ членовъ,
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образующихъ дэмъ, не теряетъ своей независимости и само
стоятельности до такой степени, чтобы физшлогически не быть 
въ состояш'и существовать отдельно отъ другихъ. Это, между 
прочимъ, удачно и убедительно доказалъ самъ Гербертъ 
Спенсеръ.

Если, разсматривая сощальныя явлешя, мы будемъ упор
ствовать въ признаши дифферентами единственнымъ харак- 
теристичнымъ показателемъ прогресса; мы тЬмъ самымъ осу- 
димъ себя на ошибочные и часто возмутительные выводы. 
Такъ напр., применяя бшлогическШ критерШ прогресса къ 
усовершенствовании брачныхъ отношешй, мы логично должны 
будемъ видеть идеалъ семейства и брака въ техъ связяхъ, 
который еще такъ недавно заключались между плантаторами 
и негритянками-рабынями *). Въ самомъ деле, ведь здесь 
врожденное несходство мужчины и женщины резко дополня
лось еще и различ1емъ расъ и кастическими особенностями, 
а следовательно для проявлешя принципа дифференщацш 
являлся полный просторъ.

Въ чисто-сощологической области, мы также должны были- 
бы скорбно пожалеть о законахъ Ману, проноведывавшихъ 
столь последовательную дифференщацш, что, по ихъ пред- 
писашямъ, различный з а н я т  должны были подлежать веде
нии различныхъ этнологическихъ грунпъ. И надо заметить, 
что MHorie именно такъ и поступаютъ. Одинъ ученый авторъ, 
уже цитированный мною, напр. объявляетъ **), что «аыглШ- 
ш й  народъ кажется ему наидалее подвинувшимся по пути 
прогресса, такъ какъ въ недрахъ его сощальныя дифферен
цированы играютъ весьма видную роль; дары судьбы распре
делены весьма неравномерно и высшее богатство соприка
сается съ ужасной нищетой». Правда, Mougeolle пытается 
смягчить антисощальную окраску своего учешя, прибавляя

*') дело въ томъ, что приндипъ несходства и физЮлогическаго 
расхождетя между мужскимъ и женскнмъ представителями брачной 
иары здесь проводился наиболее интенсивно.

Р. Mougeolle, les Problemes de I’histoire.
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тутъ-же, что существуетъ не только вредная дифференщащя, 
но и полезная, благодетельная. На его взглядъ, «подъ воз- 
действ1емъ мирной жизненной борьбы понемногу завоевываютъ 
себе место и получаютъ преобладающее значен1е лишь есте
ственный неравенства, вытекаюшдя не изъ преимуществъ 
рождешя, а изъ личныхъ способностей и индивидуальныхъ 
качествъ. Этотъ процессъ обусловливаетъ падеше кастическаго 
устройства; въ тоже время подъ вл1яшемъ безпрестанно дей- 
ствующаго отбора и скрещиванШ между людьми ослабеваютъ 
искусственный неравенства, завещанный намъ отъ эпохъ 
грабежа, насшпя и деспотизма.

Но я нахожу, что въ данномъ случае трудно различить 
искусственное и естественное, трудно видеть какую либо 
разницу между полезной и вредной дифференщащей, не го
воря уже о томъ, что, разсуждая такъ, Mougeolle допускаетъ 
чисто фактическую ошибку.

Ни одному лорду Соединенна™ королевства, разумеется, 
никогда не придетъ въ голову, что онъ обладаетъ громад
ными поместьями въ силу особенныхъ личныхъ достоинствъ. 
Напротивъ, лорды гордятся темъ, что они обязаны своими 
богатствами подлинному грабежу, или более или менее досто
верному происхождение отъ покорителей —  норманновъ, что 
въ сущности одно и тоже. Я нахожу, что Mougeolle прекло
няется именно предъ результатами вредной дифференщацш, 
предъ «остатками эпохи грабежа и насшПя». Мы не желаемъ 
этихъ «остатковъ и результатовъ», потому что, сравнивши 
дифференщащю при англШскомъ государственномъ строе съ 
темъ, что «естественно» происходитъ во Францш или Сое- 
диненныхъ Штатахъ С. Амер., где происходитъ деятельный 
отборъ кошельковъ и «способностей къ необузданной спекуля- 
ц ш », мы ясно видимъ, что его результаты ничемъ не лучше 
результатовъ признашя наследственности источникомъ пре
имуществъ. Для выяснен1я моей мысли станемъ на мгновеше 
на ту почву, где пребываютъ Г. Спенсеръ и Mougeolle.

Представим! себе, что существуетъ некая страна Утошя>
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где дары судьбы распределены строго по засдугамъ, где сле
довательно, лица, одаренныя чрезмернымъ богатствомъ, суть 
въ то же время образцы добродетели, талантливости и мудро
сти, тогда какъ въ нищенское состоите погружены отбросы 
человечества: глупцы, лентяи, трусы... Скажите, неужели со- 
щальное устройство этой утопической страны надлежитъ счи
тать более прогрессивными нежели устройство той счастливой 
страны, где все граждане одарены приблизительно въ одина
ковой степени умомъ, энерпей, добродетелями, где не сущ е
ствуете» ни заметной дифферентами, ни значительныхъ не- 
равенствъ жизненныхъ условШ?...

Въ то время, какъ сощологи горячо спорятъ; добиваясь 
откры т универсальнаго Kpmepin прогресса, бшлоги на свой 
страхъ также пытаются дать реш етя техъ сощологическихъ 
вопросовъ, область которыхъ граничите съ бшлогической 
областью. Строго научный методъ, руководящШ этими изы- 
скатями, делаете ихъ результаты имеющими значете для 
теорш прогресса въ природе и исторш.

Резюмируя ихъ и подводя имъ итогъ, мы получимъ сле- 
дуюпця поучительныя соображетя, относяпцяся къ вопросу 
объ эволюцш сощальныхъ формъ.

Принципъ ассощацш или кооперацш, т. е. соединетя бо
лее или менее многочисленныхъ индивидуализированныхъ силъ 
для достижетя общей цели, имеете место уже среди первыхъ 
многоклеточныхъ органцзмовъ почти въ самомъ начале раз
в и т  органической жизни *).

На различныхъ ступеняхъ морфологической лестницы 
этотъ принципъ ассощацш, выражающШся въ координиро-

*) Профессоръ петербургскато университета, Кесснеръ, въ одной 
изъ своихъ статей, опубликованной нисколько л^тъ тому назадъ и ко
торую я знаю только по отчетамъ журналовъ, высказалъ мнете, что 
принципъ кооперацш долженъ быть признанъвъ науке такимъ же авто- 
номнымъ, какъ и принципъ борьбы за существовате, такъ какъ этотъ 
посл^дши является недостаточнымъ для объясиешя некоторыхъ явле- 
шй, съ которыми приходится иметь д^ло ботанику и зоологу.
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ванномъ трудЬ многихъ индивидовъ, принимаетъ различный 
формы.

На самой низшей ступени, т. е. среди многошгбточныхъ 
организмовъ, кооперативное начало скрыто подъ покровомъ 
механической связи, различнымъ образомъ соединяющей отд£ль- 
ныя клетки организма.

На промежуточной ступени, включающей въ себЪ и бюн- 
товъ, кооперативное начало проявляется уже ргЬзче, все еще 
вытекая, однако, изъ физголотчеспой необходимости и невоз
можности для каждой изолированной личности существовать 
вн'Ь общешя съ другими членами и безъ ихъ сотрудничества. 
Наконецъ, на высшей ступени кооперативное начало, прини
мая окраску произвольности, развивается наиболее широко. 
Зачаточная форма этой высшей ступени ассощацШ —  дэмы 
(брачныя, полигамичесм. пол1андричешя или моногамиче- 
си я  группы) составляются уже подъ воздЬйств1емъ такого вле- 
чешя, которое нельзя назвать ни мехапическимъ, ни исклю
чительно физюлогическимъ. а въ значительной м'Ьр'Ь психо- 
лотческимъ *).

По M'fcp'fe того, какъ дэмъ совершенствуется, не выходя 
даже еще изъ области бюлогш, психологическШ характеръ 
кооиеративнаго начала, связывающаго его членовъ, прояв
ляется все интенсивнее и резче, а первоначальное половое 
влечете все более уступаетъ свое место взаимному влеченно 
и сознательной солидарности склонностей и интересовъ.

Словомъ, прогрессивное развмте принципа обобществлешя, 
дебютирующее механической и обусловленной необходимостью 
связью, заканчивается введешемъ въ общеизв'Ьстныя отношешя 
элемента технической произвольности. Въ совершающемся про- 
грессивномъ движенш принципъ дифференщацш характеризуетъ 
своимъ присутств1емъ лишь одну промежуточную ступень. На 
низшей ступени она еще не появляется, а на высшей те-

*) Эспинасъ въ своемъ замйчательномъ труд-Ь „Общественная жизнь 
животныхъ“ весьма ярко и удачно осв’Ьтилъ психологический характеръ 
брачныхъ связей у н'Ькоторыхъ животныхъ.
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ряетъ для насъ всякШ интересъ, такъ какъ здесь нарушается 
стойкая и доселе постоянная ея связь съ прогрессивнымъ 
ходомъ.

Въ настоящей моментъ, когда телеологическШ или антро- 
поморфическШ снособъ выражешя уже не въ состоянии ввести 
кого-бы то ни было въ заблуждение, да будетъ мне позво
лено выразить мою мысль более ясно слЪ’дующимъ фигу- 
ральнымъ образомъ: Природа; нуждаясь въ солидарности су- 
ществъ, вне которой ей не удалось-бы осуществить выенпя 
формы жизни, поступила вотъ какъ: вначале она при- 
нуждешемъ пр1учила существа къ общественной жизни, за • 
тймъ видоизменила формы общественной жизни посредствомъ 
дифференщацш, наконецъ, когда по ея разсчетамъ все люди 
достаточно созрели для сознательной и добровольной коопера
тивной деятельности, она уничтожаетъ всякое принуждеше и 
подчинеше. Съ техъ поръ самое важное съ бшлогической 
точки зрешя дело, именно воспроизведете новыхъ существъ, 
вверяется не инстинктамъ, а произвольнымъ личнымъ склон- 
ностямъ людей. Итакъ значитъ, сощалъпый прогрессъ нахо
дится въ обратномъ отношены къ суммгъ осуществляю- 
щагося въ общественной жизни принужденгя и наоборотъ 
въ прямой зависимости отъ степени царствующихъ среди 
общества свободы и самосознатя. Это положете, между 
ирочимъ, весьма ярко иллюстрировано Прудономъ.

На мой взглядъ превосходство и преимущества свободныхъ 
и естественныхъ обществъ, поставленныхъ. мною на третьей, 
высшей ступени р а з в и т , сравнительно съ двумя предыду
щими низшими стадями, не могутъ быть серьезно оспари
ваемы. Подтверждетемъ этого могутъ служить следуюпця со- 
ображетя: Индивиды или бшнты; входяпце въ составъ выс- 
шихъ, по моей теорш, обществъ несравненно совершеннее 
техъ клеточекъ тканей и органовъ, которые составляютъ об
щества нервыхъ двухъ низшихъ порядковъ. Цели, для осу- 
ществлешя которыхъ создаются, организуются и существуютъ 
эти общества —  именно сохранеше и безпредельное развитее
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человг£ческаго вида, — несравненно шире и важнее результа- 
товъ, могущихъ быть достигнутыми двумя низшими формами 
общества», т. е. образовашя и сохранешя отд'Ьльныхъ инди- 
видовъ. Наконецъ, только общества, обрисованнаго мною, 
высшаго типа допускаютъ но отношешю къ самимъ ceut про- 
явлеше элемента желательности и другихъ проявлешй само- 
сознан1я со стороны составляющихъ ихъ индивидовъ.



II.

Аналоия между органическими и историческими сочетяшями.—Цсторхя 
представляетъ собою общественную эволюцш, подчиненную космиче
скому BiiflHiw среды.—Деспотизмъ и свобода.—Рабство, крЗшоотни* 
чество, социальный строй, характеризуемый институтом!» заработной 

платы.—Три нер1ода въ развили общественной солидарности.

Формула сощологическаго прогресса въ томъ виде, какъ 
я ее определилъ въ предыдущей главе, безъ сомненш, можетъ 
сыграть значительную роль въ объяснена исторш, но темъ 
не менее она не уясняетъ ея целикомъ. Загадка, въ тече
т е  неизмерима™ количества легь, предлагаемая историче- 
скимъ сфинксомъ, такъ и остается не разрешенной. Ни одинъ 
«Эдипъ отъ сощологш» не далъ до сихъ иоръ точнаго, яс- 
наго и определеннаго объясиешя, почему истор1я началась 
не у народовъ, пользовавшихся наибольшей свободой, т. е. 
невидимому, наиболее совершенныхъ, а въ силу организацш 
въ ихъ среде брачныхъ ассощащй, вышедшихъ уже изъ чи
сто бюлогической сферы.

Когда Руссо провозглашаешь, что «человекъ рожденъ для 
свободы и темъ не менее- мы его видимъ безпрестанно въ 
цепяхъ» (L’homme a 6t6 сгёё poor 6tre libre et pourtant 
no us le voyons partout dans les chaines), когда съ высоты сво
его неизмерима™ велич1Я олимшецъ Гете вещаешь, что чело
векъ созданъ отнюдь не для свободной деятельности ( « der 
Mensch ist nicht geboren frei zu sein !»), то и тотъ и другой, 
философъ и поэтъ, равномерно выходятъ за пределы области 
научнаго изследовашя действительности. Несомненно, что среда 
и способность приспособляться къ ней даны человеку для того,
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чтобы онъ могъ бесконечно и наилучшимъ для себя обра- 
зомъ развиваться; несомненно съ другой стороны и то, что 
свобода не есть нечто химеричное, потому что значительное 
число народовъ, въ интеллектуальномъ отношеши весьма скром
но одаренныхъ природой, все-таки пользуется ею и притомъ 
въ такихъ размерахъ, что большинству культурныхъ наро
довъ приходится имъ только завидовать.

Насколько мне известно, единственной, хотя до неко
торой степени, научной теор!ей происхождешя деспотизма сле- 
дуетъ признать выставленную Гербертомъ Спенсеромъ. Онъ 
видитъ причину неодинаковости народныхъ судебъ. въ смы
сле пользовашя большей или меньшей суммой свободы, въ 
различ'шхъ массовыхъ наклонностей, выработавшихся у раз- 
ныхъ народовъ въ весьма отдаленный отъ насъ першдъ вре
мени подъ вл1яшемъ промышленныхъ или военныхъ стремле- 
нШ. Легко однако видеть, что выставленная Спенсеромъ 
гипотеза покоится на вполне апршрномъ предположен^, не 
говоря уже о томъ, что это последнее въ свою очередь 
основывается на слишкомъ преувеличенной оценке значешя 
милитаризма въ исторш. Въ действительности, ведь война 
представляетъ собою лишь частный случай всеобщей борьбы 
за существоваше. Пирамиды, стены Вавилона, плотины бухты 
въ Ханъ-чеу и масса другихъ чудныхъ создашй человече
ской энерпи и силы, т. е. все то, что Гер. Спенсеръ не за- 
медлилъ-бы признать принадлежащимъ къ области «экономиз
ма» въ исторш, въ действительности скрываютъ за собою 
больше слезъ, неравенства, кровавыхъ мукъ и безпросвет- 
ныхъ терзанШ, нежели все велитя историчесшя битвы вплоть 
до Седана и Плевны. И наоборотъ, во все эпохи и у са- 
мыхъ различныхъ народовъ можно найти общественный обра< 
зовашя, созданный войной и для войны, и темъ не менее 
въ этихъ результатахъ и разсадникахъ «милитаризма» при
нудительный элементъ проявляется въ самыхъ микроскопиче- 
скихъ дозахъ. Такими образовашями общественнаго харак
тера были напр. Украинская Сечь въ XVII стол., въ поздней



шее время Черногор1я, республика Сикковъ въ ПятирМи, 
многочисленный горныя республики на Кавказе и въ Абис- 
синш. Кабилы— одинъ изъ самыхъ храбрыхъ и воинствен- 
ныхъ народовъ на земле, вместе съ тбмъ и одинъ изъ са
мыхъ свободныхъ среди всЬхъ когда-либо1 жившихъ и живу- 
щихъ народовъ. Вотъ что напр. говорить о нихъ Э. Ре- 
нанъ, котораго, какъ известно, трудно заподозрить въ пред
взятой нежности къ принципу свободолюб]я.

«Общественная жизнь Берберовъ представляете иамъ р'Ьд- 
юй'прим'Ьръ весьма совершеннаго сощальнаго строя, поддер- 
живаемаго безъ учаш я или вмешательства какой-либо, вы
деленной изъ народа власти. гВъ ихъ жизни осуществленъ 
идеалъ демократш и естественнаго самоуправлешя въ томъ 
идеальномъ виде, въ какомъ онъ фигурируете въ мечтахъ 
утопистовъ. У нихъ вы не найдете и следовъ грубаго во- 
сточнаго деспотизма, этого культа силы якобы божествен- 
наго происхождешя. Абсолютная форма правлешя у этого 
народа редкое исключеше и всюду, где только она встре
чается, можно заметить следы ненормальнаго строешя обще
ства. Ихъ простая политическая и общественная организа- 
щя покоится на весьма развитомъ чувстве солидарности, пре- 
восходящемъ все, что въ этомъ отношеши наблюдалось где- 
бы то ни было. Учреждешя взаимной помощи доведены у 
кабиловъ до удивительной степени совершенства. Ихъ обыч
ное право установило наказания для техъ, кто осмелился бы 
отказаться отъ проявлетя такъ называемыхъ у насъ мило- 
серд!я и великодупия. Бедняки прокармливаются общиной.. 
Каждое частное лицо, убывающее какое-либо животное, обя
зано- уделить часть отъ него для беременныхъ женщинъ и 
больныхъ. Иностранецъ съ момента вступлешя въ деревню 
становится участникомъ общиннаго имущества» * ) .

Другой не менее компетентный авторъ прибавляете къ этой 
картине следующее: «ФизическШ трудъ отнюдь не считается

*) Ernest Renan — La societ6 ЬегЬёге. Revue ties Deux Monties 
1873 r.

Мечниковъ. 4
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постыднымъ у берберовъ: все участвуютъ въ иемъ. У нихъ 
также не существуетъ делешя общества на знатныхъ и не- 
знатныхъ, на ничего неделаюгцихъ и трудящуюся массу, про
кармливающую господъ» *). Наконецъ, вотъ еще третье сви
детельство писателя Дэво: «Если кто-либо у берберовъ не въ 
силахъ обработать землю еобственнымъ трудомъ, за неимешемъ 
рабочаго скота, или если онъ не въ состоянш самолично пере
строить свой домъ, то джемаа —  (общ ина, аналогичная рус
скому «Mipy»^ решаетъ, что она всемъ скопомъ обязана 
оказать ему помощь. Отказываться отъ учаш я въ общей по
мощи никто не см'Ьетъ» **).

Итакъ, Кабилы, точно также, какъ Туареги, этотъ воин
ственный народъ, отдающШ войне лучшую часть своей жизни, 
пользуются полной свободой. Что имъ неизвестны двусмыс
ленный благодеяшя общественныхъ дифференщацШ, доказы
вается гЬмъ, что въ ихъ среде не существуетъ делешя на 
тунеядцевъ и работниковъ и богатые у нихъ ничемъ не отли
чаются отъ бедныхъ. Это съ одной стороны. Съ другой сто
роны мы видимъ значительное количество народовъ, въ теченш 
вековъ стонущихъ подъ гнетомъ деспотовъ и темъ не менее 
доводящихъ отвращеше къ войне до такой степени, что они 
•разучаются защищаться. Таковы китайцы, такова была и Ве- 
нещя першда дожей.

Правда, существуетъ много историческихъ примеровъ, гла- 
сящихъ, что происхождеше деспотизма можетъ быть связано 
по времени съ моментами завоевательныхъ войнъ. Но такъ 
какъ общественный организацш, созданный мечомъ, обыкно
венно непрочны и недолговечны, > то является возможность 
спросить: не представляетъ-ли милитаризмъ только кажущейся, 
но не действительной причины деспотическаго порабощешя? 
Истор1я, въ самомъ деле, даетъ безспорныя указашя, что все 
государства, построенный исключительно военными успехами, 
отличаются эфемерностью своего существовашя и притомъ

*) A. Poracl, Des races indigenes de l ’Algbrie,
**) Les Kabaijes du Djurjura.
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никогда не бываютъ деспотическими въ настоящемъ смысла 
этого слова. Наприм'Ьръ, монголы — покорители Китая — весьма 
быстро нащоиализировались на китайскШ ладъ, приняли за
коны, нравы, даже самый языкъ побЪжденныхъ. Турки, какъ 
хищные зв'Ьри, бросивнпеся на умиравнпя культуры Византш 
и Калифата, уничтожали, грабили, разрушали, умерщвляли все, 
что только могло подвергнуться уничтоженио, умерщвлению, 
разрушенш, но имъ удалось создать лишь поверхностно-дес- 
потическШ образъ правлешя, покорно принявний въ себя 
остатки административная строя покоренныхъ народовъ. Въ 
Египта положеше феллаховъ было сносно вплоть до того мо
мента, когда Магометъ-Али, презревши завоевательный тра- 
дицш тптаръ и туркменовъ, не пожелалъ возстановить циви- 
лизацш фараоновъ.

Мы видели выше, что въ органической природа, т. е. 
въ области бшлогическихъ явленШ, степень свободы обобщест- 
вленныхъ единицъ можетъ служить м^риломъ прогресса. Пред
полагая, что истор1я, какъ наука, пресл'Ьдуетъ задачу открьтя  
додъ новыми сощологическими наслоешями тЪхъ же законовъ 
и ступеней органической эволюцш, мы получаемъ возможность 
констатировать въ области коякретныхъ историческихъ фак- 
товъ следуюнця стадш исторической эволюцш:

I. Первый низшгй пергодъ, характеризуемый существо- 
вашемъ общественныхъ организацШ, созданныхъ принужде- 
шемъ и устрашешемъ, почти аналогичныхъ тймъ рудиментар- 
нымъ колошямъ клЪтокъ, которыя соединены внешней меха
нической связью.

II. Второй переходный пергодъ подчиненныхъ обще
ственныхъ группъ, характеризующихся дифференщащей частей 
общества и раздЪлешемъ труда, доводимаго до все большей и 
большей степени мелочной спещализацш.

III. Третгй высшгй пергодъ— процвйташя создавшихся 
по своему почину общественныхъ организацШ, съ ясно вы
раженными индивидуальными склонностями и бол^е или менйе 
рознателцной общностью интересовъ.

4*
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Одно изъ самыхъ изъ'Ьзженныхъ общихъ м'Ьстъ также 
гласитъ, что истинная цивилизащя познается по степени, при
меняемой ею свободы. И, однако, если мы попытаемся при
менить непосредственно къ исторш критерШ «все слабеющаго 
принуждешя», заимствуемый изъ указаний бшлогш, намъ съ 
перваго же шага придется наткнуться на препятств!я. Такъ 
напр., мы уже заметили, что Кабилы— это полуцивилизован- 
ное племя пользуется несомненно более высокой съ соцшло- 
гической точки зрешя общественной организащей, нежели, 
какой довольствуются французы —  победители самихъ Кабиловъ. 
Никто не станетъ оспаривать, что Кабилы въ отношенш по
литической организацш имеютъ права на одно изъ первыхъ 
местъ въ среде просвещенныхъ народовъ.

I

Къ несчастью, мы имйемъ здесь дйло не съ случайной 
aHOMajieft. Свободныхъ народовъ довольно много въ различ- 
ныхъ мйстахъ земного шара, но вей они безъ исключетя. 
представляютъ болышй интересъ для этнографа, чймъ для 
историка. Въ области науки, искусствъ, промышленности не
которые изъ нихъ еще не выбрались изъ такъ называемая, 
каменнаго пер!ода.

«Счастливые народы не имйютъисторш». Этотъ афоризмъ, 
резко нротиворечащШ установленному нами выше принципу, 
дополняетъ его указашемъ, что культура какъ будто несо
вместима и непримирима со свободой, хотя свобода— суще
ственный элементъ не только счастья, но и простого мате- 
р1альнаго благосостоян!я.

Подобная пессимистическая оценка исторш, какъ мне ка
жется, лежитъвъ основанш всехъ, пользовавшихся успйхомъсо- 
щальныхъдоктринъ последняя времени. Эволющонисты, съГер- 
бертомъ Спенсеромъ во главе, удостоверяютъ, что дифференц!ац1я, 
выражающаяся неравенствами интеллектуальныхъ развитШ раз- 
личныхъ людей, неравенствами въ матер1альномъ обезпеченш, 
неравенствами въ жизвенныхъ услов'яхъ. представляетъ собою
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самую характеристичную черту прогрессирующей цивилизацш *), 
экономисты мальтуз1анскаго толка, въ свою очередь, признаютъ 
только одинъ видъ свободы —  свободу конкурренцш, т. е. 
право победителя пользоваться и злоупотреблять отнятымъ у 
побежденная; для мыслителей-эстетиковъ, блестящимъ пред- 
ставителемъ которыхъ является Э* Ренанъ, плодъ развитой 
культуры— чрезвычайный ростъ матер1альиаго и интеллекту
альна™ богатства, составляете достаточное вознаграждеше за 
потерю свободы и счастья, потерю, которую слФдуетъ раз- 
сматривать, какъ роковой выкупъ з а . процветаше культуры; 
наконецъ, радикалы не устаютъ жаловаться на незначитель
ность этого вознаграждешя. Отступая предъ этимъ, зачастую 
просто безсознательнымъ соглащемъ взаимно враждебныхъ 
школъ и партШ и пытаясь принять теорно, утверждающую, 
что «челов^къ вышелъ свободнымъ изъ рукъ природы и 
только истор1я и общество поработили его», мы попадемъ 
въ еще бол^е затруднительное положеше. Ведь все эти Уа- 
ганда съ береговъ Викторш Шанцы, головы которыхъ под
вергаются безпрестанной рубке для потехи короля, все да- 
гомейше негры, гибнуть тысячами въ ужасныхъ мучешяхъ 
для славы своего царька и добраго бога Змеи, все несчаст
ные, доводяпце упоеше рабскимъ состояшемъ до самоубШ-

*) Если исторически! ирогрессъ действительно, какъ они увЪряютъ, 
осуществляется параллельно развитш общественныхъ дифференщащй, 
если самой цивилизованной страной слЪдуетъ считать ту, где чрез
мерное богатство соприкасается съ ужасной нищетой, то, естественно,— 
количество применяемой въ общественномъ строе свободы будетъ всегда 
находиться въ обратномъ отношенш къ степени развитая культуры. Это 
явствуетъ изъ следующаго соображетя: весьма невероятно, чтобы 
ужасная бедность терпела присутств1е безумнаго богатства, не будь на
лицо достаточной, чтобы уничтожить возможность взрыва, принудитель
ной власти. Въ действительности, однако, дело обстоитъ несколько иначе; 
замечено, что за последнее время даже въ Англш чрезмерное богатство по
степенно оставляетъ прежнюю привычку непринужденно и развязно отно
ситься къ крайней бедности, усвоенную въ те времена, когда Мальтусъде
спотически царствовалъ въ области соц1альнаго знашя. Напротивъ, богат
ство начинаетъ делать кое-кашя уступки (разумеется, нреступныя съ 
точки зрешя Teopin дифференЩацш), зрелище которыхъ и внушило 
Г. Спенсеру его блестящую и красноречивую работу: „Индивидуумъ ж 
государство".
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ства на могилахъ властителей, чтобы обратиться въ ихъ ра- 
бовъ въ лучшемъ Mipt>; ведь веб они несомненно нр развра
щены утонченностью нравовъ, прогрессомъ наукъ и искусствъ, 
о которыхъ они не им!ютъ ни мал'Ьйшато представлетя,- 
Джонъ Лэббокъ въ своемъ труде о первобытныхъ цивюшза* 
щяхъ собралъ съ истинно англШской обстоятельностью и ме
тодичностью массу примеровъ, способныхъ доказать хотя бы 
и самому Руссо, что его «человекъ природы» (homme de 
la  nature), еще не испорченный цивилизащей, является отнюдь 
не «любезнымъ, простымъ, добрымъ, но ревниво оберегаю- 
щимъ свою независимость атлетомъ», каковой продукгь былъ 
выработанъ фантаз!ей старого Ж анъ-Ж ака, подъ сенью фран- 
цузскихъ рощъ.

Словомъ, еели свобода въ томъ виде, въ каконъ о ней 
мечтали наши утописты, действительно процветаетъ у неко- 
торыхъ племенъ, то съ другой стороны и деспотизмъ въ 
столь необузданной форме, какая могла бы поразить Бос- 
сюэта, Ксавье-де-Мэстра и авторовъ Магабараты, также не 
чуждъ значительного количества племенъ, отсталыхъ въ куль- 
турномъ. отношенш.

Признавая во всякомъ случае, что съ точки зрешя со
временной науки степень свободы есть единственная харак
теристичная черта цивилизащи, мы не должны пройти молча- 
шемъ весьма важнаго соображешя, а именно, что сощальвая 
эволющя всюду подчинена органической необходимости. Сле
довательно, эта последняя съ своей стороны влгяетъ на строй 
кооперации, внушаетъ отдельнымъ лицамъ единовременная 
уешпя, направляя при этомъ ихъ не къ личной ихъ цели, 
а къ такой, которая интересуешь общественную группу. Иногда, 
при наличности некоторыхъ окружающихъ природныхъ усло- 
в!й, это координироваше личныхъ и общихъ усилий происхо
дить просто и легко; полезность дела, требуемаго отъ одного 
лица, безъ затрудненШ, познается всей общественной совокуп
ностью.

Въ такихъ случаяхъ человеку удается безъ большого
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труда осуществить те свободный общественныя организаций, 
стояния нерравненио выше принудительныхь, которымъ мо- 
гутъ завидовать даже самыя передовыя общественный нацш. 
Понятно, исто pin не интересуется этими народами-счастлив- 
цами, такъ какъ, владея привиллегдрованной средой, они раз
решили основную проблемму нашей исторш безъ особенныхъ 
усил!й, безъ затрать энергш и при томъ не создавая куль
туры. Будучи, быть можетъ, счастливее остальныхъ народовъ, 
они не могутъ ничего завещать потомству и поэтому не 
подлежать исторш.

Но существуютъ окружаюгщя природный услов1я другого 
порядка —  и ими-то по преимуществу занимается истор!я, —  
услов1я, донускаюпця процветашя человеческой жизни только 
какъ следств1е одновременной, разумной и сложной работы 
разнородныхъ, многочисленныхъ силъ, стремящихся къ такой 
широкой цели, всей важности которой даже и не понимаетъ 
подавляющее большинство работающихъ. Здесь необходимая 
степень взаимной солидарности естественно не можетъ полу
читься сразу изъ разумнаго и свободнаго содейств1я заинте- 
ресованныхъ силъ и мы действительно видимъ, что въ по- 
дсбныхъ случаяхъ общественная группа приступаетъ къ де
ятельности подъ одной изъ самыхъ грубыхъ сощологическихъ 
формъ, аналогию которымъ можно подыскать только въ коло- 
шяхъ одноклеточныхъ организмовъ, объединенныхъ чисто 
внешней механической связью. Легко понять, что окружа- 
юпия услов1я подобнаго порядка пользуются особенно-приви- 
легированнымъ положешемъ въ исторш, обязанной между 
многимъ прочимъ подсчитывать и изучать победы человека 
надъ космологической средой.

Замечу, что, говоря такъ, я далекъ отъ присоединешя 
къ Teopin географическаго фатализма, которую зачастую упре- 
каютъ за проповедь принципа всеопределяющаго вл1яшя сре
ды въ исторш. По моему мнению, raison d’etre первобытныхъ 
учрежденШ и ихъ последующихъ измененШ следуетъ искать 
не въ самой среде, а въ техъ соотношешяхЪ, который воз-



никаютъ между средой и природными способностями ея оби
тателей, къ участпо въ кооперацш и солидарномъ обществен- 
номъ труде, Такимъ образомъ, историческая ценность той 
или другой географической среды, предполагая даже, что, 
въ физическомъ отношение она при всехъ обстоятельствахъ 
неподвижна, можетъ и должна изменяться, смотря по степени 
способностей обитателей, къ добровольному солидарно-коопе
ративному труду.

Пусть элементъ принуждешя проявляется подъ абсолютной, 
военной или жреческой формой, пусть это случается въ ка- 
комъ угодно климате и въ какой угодно стадш варварства 
или культуры — человекъ можетъ оказаться угнетеннымъ только 
по неспособности сознательно проявить ту сумму кооператив
ной солидарности, которой требуетъ природа. Деспотъ подъ 
видомъ-ли жреца, воина или политика всегда являлся въ 
исторш только живымъ символомъ и олицетворешемъ неспо
собности и безсшпя угнетенныхъ имъ.

Но въ техъ случаяхъ, когда nciopin идетъ своимъ нор- 
мальнымъ ходомъ, наступаетъ все большее й большее рав- 
HOBecie между средой и свободолюбивыми стремлешями среды; 
мало-по-малу наступаетъ возможность прогресса, т. е. техъ 
измененШ въ общественномъ самосознании, который наблю
даются уже въ бшлогической серш явлешй, а теперь заме- 
няютъ угнетеше свободой и солидарность по принужденно—  
добровольной и сознательной солидарностью.

Читатель, надеюсь, теперь убедился, что различ1е, пола
гаемое Спенсеромъ между «милитаризмомъ» въ исторш, вы- 
зывающимъ угнетешя, и «экономизмомъ», необходимо яко-бы 
ведущимъ къ свободе въ общественной жизни, не объясняетъ 
ничего; на мой взглядъ оно даже констатируетъ факты не
правильно. Въ самомъ деле средневековый вилланъ ведь изъ 
однихъ «экономическихъ» побужденШ, изъ соображешй вы
годы подчинялся феодалу-грабителю; съ другой стороны чисто 
«экономически » элементъ— купцы Кареагена и Венецш вла
ствовали надъ слабымъ народомъ силой наемнаго opyжiя, т. е.
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при помощи «милитаристическая» элемента. Вообще война, 
какъ я уже замЪчалъ, представляетъ собою далеко не самый 
кровопролитный и жестокШ актъ въ общей сумме историче- 
скихъ перипетШ. Значительное большинство людей несомненно 
выбрали-бы геройскую смерть 3 0 0  спартанцевъ, скорее нежели, 
на подобие несчастныхъ феллаховъ, безкоыечное издыхаше подъ 
бичами руководителей надъ безполезной, тяжкой и вредной 
работой, какой, напр., была постройка пирамидъ.

Проследивши подробнее ходъ сощальнаго прогресса въ 
исторш, мы получимъ возможность подробнее разсмотреть 
въ немъ три главныхъ першда, такъ сказать, три этапа 
исторш человечества.

Въ первомъ першде— четыре великихъ культуры: египет
ская, ассирШская, индШская и китайская наполняютъ собою 
всю эпоху первобытныхъ историческихъ образованШ. Эти 
культуры характеризуются ни съ чемъ несравненнымъ разви- 
птъ деспотизма и обоготворешемъ его притеснительныхъ 
функцШ. Строй всехъ этихъ четырехъ культуръ развилъ ав- 
тократическШ принципъ до неслыханныхъ въ позднейшее 
время размеровъ, ни въ классическихъ тирашяхъ, ни въ аб- 
солютныхъ монарх1яхъ феодальнаго першда въ Европе. Же-

I
сточайнпе цезари Рима, Людовикъ I I  во Францш, 1оаннъ 
Грозный въ Росши лишь до некоторой степени, и то въ 
исключительные моменты, приближаются къ этимъ восточнымъ 
деспотамъ, подъ игомъ которыхъ стонавппе народы привыкли 
считать себя за нечто, не имеющее ни ценности, ни правъ, 
ни значешя. Власть абсолютнаго повелителя, бюрократическая 
въ стране фараоновъ, грозная и величественная въ Месопо- 
таиш, мрачно-величавая и мистическая въ Индш, наконецъ, 
иатр1архальиая и тщательно уравновешенная въ Китае,—  
она, и только она, глядигъ отовсюду изъ подъ обломковъ 
древнихъ культуръ, среди которыхъ лишь съ трудомъ можно 
различить зачатки общественныхъ подразделенШ и классо- 
выхъ оттенковъ, залитыхъ общей массой вечнаго, всеобщаго 
рабства. Но эти зачатки подразделенШ общества на классы



уже таятъ въ себе переходъ отъ первобытнаго рабства къ 
общественнымъ дифференщафямъ, т. е. къ такому же раб
ству, но только регламентированному и сделанному легаль- 
нымъ. Съ точки зреш я прогрессивности обгцествениыхъ диф- 
ференщацШ, Ищця, съ того момента, какъ кастовое устрой
ство тамъ окончательно упрочилось *) представляетъ примерь 
наиболее прогрессивнаго государства среди своихъ античныхъ • 
соседей. Норабощеше здесь уже не составляетъ общаго для 
всей нацш жреб1я. Оставаясь несокрушимымъ въ принципе, 
оно стройно распределяется среди различныхъ классовъ въ' 
различиыхъ степеняхъ. Въ Египте ни одинъ смертный не 
имелъ правъ более, нежели ему ихъ сообщалъ капризъ фа
раона. Въ браминской Иядш произволъ верховнаго повели
теля и жрецовъ ограниченъ уже невозможностью сделать изъ 
судры в а и ш , а изъ в а и ш  кшатр1я.

ФиникШцы, появившись на исторической сцене, знаме- 
нуютъ этимъ начало втораго великаго исторического першда. 
Наружный видъ исторш претерпеваетъ въ это время глубо- 
шя изменешя. Отныне восточный деспотш рушатся одна за 
другой и федеративно-республиканскШ строй становится почти 
общимъ правиломъ. Вообще въ начинающШся классически 
першдъ исторш, монархии появляются на сцене въ качестве 
столь редкихъ историческихъ эпизодовъ, что мы имеемъ пол
ную возможность обойти ихъ молчашемъ/ Господствующимъ 
фактомъ политической исторш становится олигарх1я, т. е. 
опять-таки деспотическая форма правлешя, основанная на 
случайностяхъ завоевашя и овладен1я: победитель и хозяинъ, 
военнопленный и рабъ въ это время настолько синонимные 
термины, что изъ ихъ отличительныхъ характерныхъ чертъ 
чрезвычайно трудно выделить те элементы «милитаризма», 
или «экономизма», о которыхъ говорить Спенсеръ. Истор1я 
шествуетъ скачками: то победители-аристократы подни-

я

*) Кастическш строй появился въ Индш въ эпоху издашя зако- 
новъ Ману и упрочился только после долгой ожесточенной внутренней 
борьбы.



маютъ ирестижъ олигархическаго принципа, то народъ 
усиливаясь, ослабляетъ его. .По припципъ демократизма 
имеетъ еще мало успеха. Наиболее демократическое изо 
всЬхъ классическихъ государствъ —  аеинская республика, 
такъ же какъ и более поздняя флорентШская коммуна, въ 
сущности были едва-едва прикрашенными олигарх1ями: из
вестно, что Аеины даже въ счастливейший першдъ своей 
HCTopin насчитывали несравненно более рабовъ, чемъ граж- 
данъ, а свободе флореныйскихъ буржуа соответствовало по- 
рабощ ете сельскаго населешя Тосканы.

Олигархичесшй принципъ, принципъ политическихъ и со- 
щальныхъ дифференц!ац1й, тщетно пытавшийся укрепить свою 
будущность введетемъ наследственной власти —  с'оставлялъ 
силу, и слабость, несчастье и блескъ республикъ переходнаго 
историческаго першда. Прогрессивное движете, осуществив
шееся въ недрахъ олигархическихъ государствъ, въ качестве 
необходимаго последсушя, обусловливало uapoeTaiiie различш 
въ экономическомъ и сощальномъ положеягяхъ отдельныхъ 
лицъ и общественныхъ классовъ.

Ростъ количества покоренныхъ и бедняковъ роковымъ 
образомъ вызывалъ появлете тиранШ (Пизистратиды, це
зари). Эти тираши, будучи сами результатомъ прогрессивна™ 
хода вещей, темъ не менее являлись или реакщей и атави- 
стическимъ возвращетемъ къ первобытному деспотизму, или 
же вели къ распаденш обществъ, такъ какъ человеческая 
мысль еще не успела выработать высшаго принципа для 
замены олигархШ.

Несомненно между классической и пунической олигар- 
xiefi, съ одной стороны, и феодализмомъ хрисыанской Евро
пы существуетъ некоторое различ1е, но, на мой взглядъ, это 
различ!е не по существу, а по форме. Принципы и сущность 
господствующей формы правлешя оставались неизменными до 
и после тр1умфа хрисыанства и падетя Западной Римской 
Имперш.

Съ широкой точки зрешя феодализмъ, точно также ъкак



и (wmrapxia, исчерпываются целикомъ и удачнее всего выра
жаются въ праве победителя или собственника надъ лич
ностью и имуществомъ покоренныхъ, не имеющихъ даже 
права собственности. Олигарх1я вела за собою рабство; фео
дализму въ виде роковаго последств1я, вызывалъ крепостни
чество, а я, право, не вижу между гбмъ и другимъ другой 
разницы, кроме различ!Я въ терминахъ.

Затемъ можно бы утверждать, что въ среднихъ векахъ 
кульминац1онные пункты исторш выражались не государствами 
континентальной Европы, а олигархическими итальянскими 
республиками, въ XV веке также обладавшими рабами (schiavi) 
татарской, славянской й русской национальностей.

Чтобы оттенить непрерывность историческаго прогресса, 
совершавшагося въ теч ете всехъ трехъ принятыхъ нами 
п ер щ овъ — деленШ всеобщей исторш, обыкновенно пользу
ются примеромъ работника, т. е. человека труда, перешед- 
шаго изъ рабскаго еостояшя, въ которомъ онъ находился въ 
восточныхъ деспоияхъ и классичеекихъ олигарх1яхъ, въ со
стои те крепостной зависимости въ среднихъ векахъ и на- 
конецъ, за  последнее время, обративш аяся въ рабочаго-про- 
летар!я (salarie).

Положеше последняго, этой рабочей машины нашихъ 
культурныхъ обществъ, повидимому, въ некоторыхъ отноше- 
ш яхъ еще более незавидно, нежели положеше его предка— 
раба или крепостнаго. Но это только повидимому! Въ действи
тельности между положешемъ самаго жалкаго пролетария на
шихъ дней и положетемъ раба или крепостнаго, даже по- 
ставленныхъ въ наилучпня услов1я, залегаетъ громадная, рез
кая и легко-формулируемая разница. Общественный строй, 
характеризующШся институтомъ заработной платы, не предо- 
ставляетъ хозяину или патрону никакихъ законныхъ правъ 
на личность трудящагося, но лишеннаго собственности и по- 
беждепнаго въ жизненной борьбе человека и даетъ ему 
только право собственности на трудъ, право, пршбретаемое 
обыкновенно подъ видомъ покупки. Феодальный-же власти-
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тель пользовался постояннымъ и даровымъ .правомъ на трудъ 
виллана или крепостнаго и, при всемъ томъ, имелъ надъ 
его личностью право столь широкой и неограниченной 
юрисдикцш, какой нельзя констатировать и во времена Анто- 
ниновъ *).

Гушке**) (Huschke) считаетъ, что крепостное право юри
дически установлено однимъ изъ постановлен^ Августа (For
mula censualis); это постановлеше даровало сельскимъ рабамъ 
несколько привиллепй, неизвествыхъ рабамъ домашнимъ (право 
женитьбы по собственному почину и даже право собствен
ности), но темъ не менее принуждало ихъ къ определенной 
работе въ пользу патроновъ, словно въ виде вознаграждешя 
за предоставленную имъ и ими-же обрабатываемую землю. 
Господинъ, по этому постановление, пользовался ограничен
ными правами контроля и исправлешя своихъ рабовъ и даже, 
въ случае нарушешя имъ границъ своей власти, деятельность 
его подлежала вмешательству властей. Съ точностью трудно 
определить, въ чемъ состояли фактичесшя и правовыя раз- 
лич1я между домашнимъ и сельскимъ рабомъ въ римской им- 
перш; основываясь, однако, на томъ, что законъ угрожалъ 
переводомъ въ число домашнихъ темъ изъ сельскихъ рабовъ, 
кто истощалъ свою землю, можно предположить, что судьба 
была къ последнимъ несколько милостивее. Но съ течешемъ 
времени эти различ1я все более стушевывались по мере того, 
какъ римш е рыцари, усваивая себе афоризмъ Тивер1я: «Доб
рый пастырь только стрижетъ своихъ овецъ, не сдирая съ 
нихъ кожи», все более ограничивали произволъ господъ надъ 
домашними рабами. Такъ напр,, законъ Петрошя запретилъ 
господамъ посылать или продавать своихъ рабовъ въ циркъ 
(на растерзание дикимъ зверямъ, или на смертный бой), за 
исключешемъ случаевъ бунтовъ рабовъ, важность которыхъ 
все-таки определялась общественной властью.

КлавдШ даровалъ свободу каждому рабу, тяжко заболев
*) См. Duruy, „Histoire des Romains44 т. У.
**) Ueber den Census zur Zeit der Geburt Jesu Cliristi.
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шему и всл4дств1е* этого оставленному хозяиномъ на произволъ 
судьбы; господину убившШ своего раба, по его повелйшю 
наказывался, какъ обыкновенный убшца. Въ перюдъ Анто- 
ниновъ рабы получили право жаловаться на жестокость сво- 
ихъ властителей, па недостаточную пищу, на оскорблете ихъ 
ц£ломудр1я и т. п. Наконецъ Адр1анъ примЪнилъ законъ 
о наемныхъ уб1йцахъ къ господамъ, мучившимъ своихъ 
рабовъ.

Вопреки очевидности и наперекоръ фактамъ, мнопе и до 
сихъ поръ повторяютъ, что смягчило участь рабовъ хришанство 
и именно тЬмъ, что обратило ихъ въ крйпостныхъ. Если-бъ 
я сталъ доказывать противное, меня обвинили - бы въ 
парадоксальности, пожалуй даже въ стремленш къ .кле- 
вегЬ; поэтому я ограничусь ссылкой на уже цитированный 
трудъ Дюрюи. Изъ него читатель увидитъ, что съ мо-. 
мента победы хрисыанства— снисходительное отношеше рим- 
скаго законодательства къ сельскимъ и домашнимъ рабамъ 
внезапно исчезло. Законъ Юшя Нарбошя Юстишана создалъ 
непреоборимый препяш ш я для ихъ освобождешя; законъ 
Эл1я Сенщя ограничилъ число рабовъ, которыхъ можно было 
освободить по зав^щ анш . Ч^мъ ближе подвигалась римская 
импер1я къ своему ковцу, т£мъ ясн$е сказывался этотъ по- 
воротъ, такъ-что въ разгар^ среднихъ в£ковъ мы видимъ, 
что юридически-нормальное положеше кр'йпостныхъ рабовъ 
сделалось несравненно болЪе худшимъ, ч'Ьмъ положеше го- 
родскихъ рабовъ при цезаряхъ. Такъ напр., во время пер- 
выхъ императоровъ въ РшгЬ при продажа рабовъ было за
прещено разлучать близкихъ родственниковъ; та~же самая 
хМ̂ ра была принята въ ийкоторыхъ европейскихъ государ- 
ствахъ только въ XIX столйгш. Феодалы сохранили свою 
власть надъ жизнью и смертью оброчныхъ и барщинныхъ 
крестьянъ вплоть до самой революций, тогда какъ римсше 
граждане утеряли его уже при Адр1ан£ и Марк1!  Аврелш. 
Интересно привести по этому поводу подлинный слова ’ акта, 
опубликованнаго Уэббомъ и Вертело и найденнаго въ архи-



вахъ одного изъ монастырей острова Канделярш *). Этотъ 
актъ, помеченный 1 6 5 7  годомъ, можетъ служить удачной 
характеристикой той юрисдикщи и того произвола, который 
могли проявлять благородные Испанцы 17 ст. по отношешю 
къ своимъ вилланамъ. Король Филиппъ YI пишетъ: «такъ 
какъ вы мне доказали, что поселеше Адейя и земля вокругъ 
него принадлежать вамъ, то я вамъ дарую право пользо
ваться, при отправлеши правосуд1я въ этомъ городе, висели
цами, тюрьмой, бичами, щипцами...» (идетъ перечислеше ору- 
дШ пытки). Подписано: Филиппъ YI (Jo el rey) Aranjaez 2 5  
avril. Значить, всего какихъ нибудь 1 3 0  летъ до француз
ской революцш, право надъ жизнью и смертью, не говоря 
уже о праве мучить и пытать, вытекало изъ одного лишь 
факта феодальнаго владешя землей, на которой обитали иод- 
лежавш1е казнямъ и пыткамъ. Это темь более замечательно, 
что прошло уже больше XYI вековъ съ техъ поръ, какъ въ 
языческомъ Mipe властитель рабовъ не имелъ уже права 
надъ ихъ личностью.

Подобный безграничный права господь на нестесняемый 
иичемъ произволъ, правда, зачастую колебались возсташями 
крепостныхъ, а во Франц1и ослаблялись, главнымъ образомъ, 
королевской властью, игравшей по отношешю къ феодализму 
ту-же роль, какую классичешя тираннш и деспотш играли 
по отношенш къ республиканскимъ олигарх1ямъ. Но въ об
щей сумме феодализмъ вместе съ крепостничествомъ все-таки 
представлялъ почти точный слепокъ съ олигархШ Кареагена, 
Рима или Аеинъ, олигархШ, покоившихся на всеобщемъ 
рабстве и выделявшихъ оттуда только немногихъ гражданъ 
столицы.

Во время римскаго владычества, по мере того, какъ про- 
винцш начинали играть все более значительную по отношенш  
къ метрополш роль — сама импер1я мало-по-малу обращалась 
въ феодальное государство. Следовательно, феодализмъ, осно-

*) Histoire naturelle des lies Canaries.v
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вывавшШся на политическомъ подчинепш вс'Ьхъ лишенныхъ 
собственности тому, кто обладалъ сю, не могъ создать новой 
эры или новаго историческаго першда.

Онъ представляетъ собою только другую сторону того 
нершда сощальныхъ дифференщацШ, который, составляя вто-. 
рое великое дблеше ncTOpin, дебютировалъ олигархиями фи- 
нишйскаго типа. Ни одна изъ культуръ этого втораго не- 
р щ а  не миновала прохождешя сквозь стадно феодализма.

Предпринимаемое географическое изелйдоваше приведетъ 
насъ къ необходимости признать въ исторш вс! эти три 
першда. Оно дастъ возможность выделить , и оттенить каж
дый изъ трехъ актовъ величественной прогрессивной драмы 
исторш. Внрочемъ, историческШ ходъ, если попытаться про
никнуть въ его таинственную глубину, оказывается болЬе 
идеальнымъ, нежели это можно было-бы предположить, судя 
по грубости и жестокости н^которыхъ его явлешй. Почему? 
это станетъ понятнымъ, когда мы вспомнимъ, что последнее 
слово всякой ожесточенной борьбы если не смерть, такг 
Ширь.



Объектъ и методы сравнительной географш.—B.mmie среды на. человека 
л общество.—В.ыяше астрономической среды.—Влпипе фшшческихъ ус- 
.TOBiii. — В.пяше флоры л фауны л антропологичесыя в.ыяшя.—Нстор1я и 
щпшлизаиДя. Неравномерное распр сделен ie культуры на земномъ шар'Ь,— 
Быстрые завоевательные успехи европеизма.—De minimis non curat prae- 
tor: H C T opin  не интересуется и пе занимается некультурными народами.

Одной изъ кардинальныхъ задачъ сравнительной географш 
сл'Ьдуетъ считать задачу изучешя земли въ ея особыхъ отно- 
шешяхъ къ человеку. Сравнительная географ!я изучаетъ одно
временно различный страны земного шара, сближаетъ ихъ, 
сравниваетъ ихъ особенности и выводить отсюда свои заклю- 
чешя объ ихъ относительныхъ преимуществахъ для развипя 
человечества, для общественнаго прогресса и для развипя 
культуры. Задачи сравнительной географш, какъ науки, ко
торая считаетъ за собою лишь около полустолеия существо
вали, именно такимъ образомъ понимали ея знаменитые осно
ватели: Карлъ Риттеръ, Александръ Гумбольдтъ, Арнольдъ 
Гюйо; такъ понимаютъ ихъ и современные продолжатели ве- 
ликихъ географовъ.

Нисколько л'Ётъ тому назадъ, правда, между светилами 
немецкой географической науки по этому самому поводу про
изошла горячая полемика. Спорили о задачахъ и методахъ 
сравнительной географш, но полемика сразу-же приняла болЪе 
или менЬе ядовитый личный характеру а главный основания 
и принципы сравнительной географш остались въ суЩсствен- 
ны хъ. своихъ частяхъ неизменными.

Подобно всемъ отраслямъ леловеческаго знашя, сравии-
J .  И. Мечников'!». 5
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тельная географ!я располагаетъ двумя вспомогательными сред
ствами: анализомъ и синтезомъ.

Аналитической методъ ведетъ къ изучению сначала по оди
ночке, а затемъ во всемъ ихъ разнообразие и запутанности 
различныхъ вл1янШ, оказываемыхъ данной географической 
средой на историчеш я и сощальныя судьбы народа, обитаю- 
щаго или обитавшаго въ данной местности. Мы постараемся 
здесь изследовать по возможности кратко вл1ятя, имеюгщя 
наибольшее значете:

I. Астропомическгя вягятя зависли» отъ положешя 
нашей планеты въ пространстве и отъ ея отношешй къ цен
тральному т'Ьлу пашей космической системы. Всякая жизнь 
на земле проявляется, благодаря израсходован^ извЬстнаго 
количества света и тепла, единственнымъ источникомъ кото- 
раго для насъ служитъ солнце, но различный части земли 
получаютъ живительные лучи не въ одинаковыхъ количествахъ 
и не подъ однимъ и темъ же угломъ наклонешя, а мы знаемъ, 
что нагревательная сила солнечнаго луча изменяется въ пря- 
момъ отношенш къ косинусу (cs) угла широты.

И действительно, поверхность земли разделяется на не
сколько климатическихъ поясовъ, находящихся въ неодинаково 
благопр!ятныхъ положешяхъ для р а з в и т  въ нихъ органиче
ской и неорганической жизни.

Климатъ и положеше двухъ около-полярныхъ поясовъ, 
представляя лишь слабую возможность р а з в и т  растительной 
и животной жизни, делаетъ невозможнымъ р а з в и т  могуще- 
ственныхъ общественныхъ организйцШ въ ихъ области. По
этому роль этихъ климатическихъ поясовъ въ исторш весьма 
ничтожна.

Жаркому поясу съ его чудной флорой и фауной, въ свою 
очередь, по крайней мере до сихъ поръ, не пришлось быть 
местомъ рождешя культуръ, занимающихъ почетныя страницы 
во всем1рной исторш. Слишкомъ могучее и, такъ сказать, 
излишнее р а з в и т  органической жизни во всехъ ея формахъ, 
служитъ въ ущербъ развитио энерпи и интеллектуальныхъ



способностей у населения; обитатели жаркаго пояса, получая 
въ изобилш и почти безъ всякихъ координированныхъ усилШ 
съ своей стороны все необходимое для матер1альнаго благо- 
денств1я, по этой самой причине, лишены единственнаго сти
мула къ труду, къ изучении окружающаго Mipa и къ соли
дарной деятельности.

Въ теплыхъ и влажныхъ странахъ экватор1альнаго пояса 
растутъ, вне интенсивнаго и разумнаго культивирующаго 
воздейств1я человека, хлебное дерево, финиковая пальма, ко
косовая пальма и масса другихъ растенШ, доставляющихъ 
человеку ежедневную пищу, утварь для ея приготовлешя, 
ткани и волокна изъ которыхъ приготовляются ловушки, за
падни и одежда. Человекъ, еще не вышедний изъ зоологи
ческой стадш развнпя, можетъ благоденствовать въ этихъ 
услов1яхъ, но первый необходимый для зарождешя исторш 
элементъ— именно могущественная организащя труда— присут
ствуете здесь еще пока въ зачаточныхъ формахъ. Царь все
ленной ставитъ себя въ жаркомъ поясе далеко не царемъ 
природы, и она, осыпая его благодеяшями, подавляетъ его 
энерпю и устрашаетъ сознаше ужаснымъ зрелищемъ цикло- 
новъ, бурь и другихъ величавыхъ атмосферныхъ явленШ, 
столь миогочисленныхъ подъ пламеннымъ небомъ экватора.

Велшпя историчесюя культуры, по крайней мере, въ Ста- 
ромъ свете, сосредоточены исключительно въ умеренныхъ 
широтахъ или точнее въ северномъ умеренномъ поясе, такъ 
какъ таковой же южный почти целикомъ занятъ водами. 
Культура Индш не составляетъ исключешя изъ этого общаго 
правила, будучи родомъ изъ верхняго Пенджаба, по климату 
не принадлежащаго къ жаркому поясу, благодаря близости 
гималайскихъ ледниковъ и снегбвъ сильно охлаждающей. За- 

4 метимъ тутъж е, что древнейния цивилизащи северно-умерен-  
наго пояса, каковы напр. Египетская и Ассиро-Вавилонская, 
равно какъ и древнейния арШ сш культуры Ирана и Индш 
получали особенное разви™ и, такъ сказать, процветали въ
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подтропическихъ странахъ съ изотермой въ - f - 2 2 0 *). Но^съ 
момента наступлешя классическаго пер1ода исторш, культуры, 
наслбдовавпйя Египту и Ассиро-Вавилонш, начинаюгь посте
пенно, но неустанно, двигаться по направленш къ абверу или 
вбрнбе къ сбверо-западу къ Средиземному морю, а затбмъ 
чрезъ Западную Европу къ Соединеннымъ Штатамъ Сбверной 
Америки. Такое отклонеше цивилизацшннаго потока невольно 
вызываетъ на сближеше между нимъ и аналогичнымъ, хотя 
и въ противоположную сторону откдонешемъ великихъ воз- 
душныхъ течешй: муссоновъ и пассатовъ. Цитированный уже 
П. Мужолль **) не безъ основашя замбчаетъ по этому поводу, 
что въ каждый послбдующШ першдъ всеобщей исторш Запада 
легко замбтить дви ж ете значительныхъ очаговъ культуры отъ 
тропиковъ по направленно къ полярному кругу ***). Дбйстви- 
тельно, Тиръ, Сидонъ, Аоины, Кареагенъ, Римъ хронологически

*) Баиръ, Багдадъ и верхнее течерпе Инда находятся подъ этой 
изотермой.

**) Mougeolli, S tatique des civilisations. Paris 1883.
***) Мужолль предполагает'!», что историо можно разделить на ни

сколько посл'Ьдовате.тьныхъ прогрессивныхъ лерюдовъ, характеризую
щихся все бол-Ье и oo.iie сйвернымъ пoлoжeнieмъ главныхъ культурныхъ 
центровъ. Вотъ эти пер1оды:

П е р в ы й  п е р ш д ъ .
0 и в ы ..............................25°43 У р ъ .......................... 30°64
М ем ф исъ ..................... 30° С у з ы ...................... 32°
М и р о е ..........................17° Вавилонъ . . . .  32°30'

Нине в р я ................. 36°lf)f

Средняя . . . . 24°14' сЬв. шир. 32°56'с^в.шир §
В т о р о й  п е р ш д ъ .

Тиръ . . .  . 33°П)' Кареагенъ . . . 37°3()' Кордона . . .  37°52'
Аеины . . . . .  37°58; Р и м ъ .................  41°54' Толедо . . . .  39°53'
Визап'п'я . . . .  41° Флореипдя - . . 43°47'

Средняя . . . 37"24' * 4106, 38°52'
Т р е т i f г пер1одъ.

Парижъ ...................... 48°50' Вйна ..........................48°13'
Л о н д о н ъ ................... 51 °31' Берлинъ....................... 52°31'

Средняя . . . . . .  50°10' 50°22'
Четвертый пepioдъ.

Сгокго.тьмъ....................59°2V Петербургъ . . . .  60°
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последовали за подтропическими культурными центрами, съ 
темъ чтобы, въ свою очередь, уступить места столицамъ Фран- 
цш, маврской Испанш и центральной Европы, къ которымъ 
въ ближайшее къ намъ время присоединились Лондонъ, Бер- 
линъ и болыше культурные центры Россш и Швецш *). 
Но ученый авторъ преувеличиваетъ важность этого интерес- 
наго явлешя, отыскивая въ немъ характерное проявлеше ве- 
ликаго статическаго закона цивилизацш. Известно, что две 
в ел и м  культуры крайняго востока, именно китайская и индШ- 
ская, двигались по д!аметрально-противоположному пути, подви
гаясь съ одной стороны съ береговъ Желтой реки къ Кантону 
и Тонкину, а съ другой отъ Пенджаба къ Цейлону и эквато- 
р1альнымъ островамъ.

Не играя той доминирующей и всеисчерпывающей роли, 
которую ей приписываетъ обобщеше этого писателя, вл1яте 
географической широты темъ не менее очень заметно въ исто- 
pin. Чтобы убедиться въ эгомъ, достаточно бросить взглядъ 
на карту годичныхъ среднихъ температуръ или изотермиче- 
скихъ линШ. Основываясь на ней, можно заметить, что самыя 
значительный въ Mipe скоплешя населешя сгруппированы между 
двумя крайними изотермическими лшиями въ + 1 6 °  и - f - 4 0 **). 
Изотерма въ + 1 0 °  съ достаточной точностью определяетъ 
центральную ось этого климатическаго и культурнаго пояса; 
на ней сгруппированы богатейиие и многолюднейние города 
Mipa: Чикаго, Ныо-1оркъ, Филадельф1я, Лондонъ, Вена, Одесса, 
Пекинъ.

Къ югу отъ изотермы въ +-16°, въ виде исключешя, 
разсеяно несколько городовъ съ населешемъ более чемъ въ 
сто тысячъ человекъ (Мехика, Новый Орлеанъ, Каиръ, Але- 
ксандр1я, Тегеранъ, Калькутта, Бомбей, Мадрасъ, Кантонъ).

*) Сл'Ьдуетъ заметить, что въ Соед. Штатахъ лишя цивилизацш 
отклоняется вместе съ изотермами къ тропикамъ.

**) На изотерме -|- 16° лежать: Санъ-Лул, Лпссабонъ, Римъ, Кон
стантинополь, Шанхай, Охозака, KioTo, Тошо.

На изотерме —f— 4°—Квебекъ, ХрисНашя, Стокгольмъ, Иетербургъ, 
Москва.
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Северная граница или изотерма + 4 °  носить бол'Ье абсолют
ный характеру къ северу отъ нея нЬтъ зиачительныхъ го- 
родовъ кромЬ Виннипега (Канада) и административныхъ центт 
ровъ Сибири: Тобольска, Иркутска. Наконецъ на изотермЬ 
+ 0  расположены только Туруханскъ, Якутекъ, Верхоянскъ и 
друг1я бол'Ье м е л м  поселешя.

Съ точки зрЬшя разви^я исторической и сощальной 
жизни, вл1яше географической долготы кграетъ значительно 
менЬе опредЬленную роль. Для древнихъ авторовъ культура, 
а слЬдовательно, и истор1я слЬдуютъ,въ своемъ прогрессивноыъ 
развиты, тому пути, по которому движется солнце: какъ и 
солнечный свЬтъ, благодатный свЬтъ исторш и культуры по
является съ востока. To-же самое неоднократно замЬчалось и 
впослЬдствш; были даже попытки обратить это ложное одно- 
o6pa3ie великихъ историческихъ движенш въ проявлены осо- 
баго космическаго закона. ВсЬ главный историчесшя пере- 
селешя, заканчивавшаяся въ ЕвропЬ въ разное время, на* 
чиная съ предполагаема™ перееелешя аз!атскихъ арШцевъ, 
продолжая нападешемъ варваровъ на разлагавшуюся римскую 
имперш, монгольскими завоевашями подъ предводительствомъ 
потомковъ Чингисъ-Хана, кончая, наконецъ, вторжев1емъ ара- 
бовъ и турокъ, —  всЬ они являлись съ востока. НЬсколько 
позже, послЬ о т к р ы т  Америки, начавшееся движеше евро- 
пейцевъ в ъ . Новый СвЬтъ, казалось, доставило новое подтвер- 
ждеше защитниковъ этой теоры. Но не мЬшаетъ помнить, 
что простое констатироваше фактовъ, хотя-бы и часто повто
ряющихся, но очевидно не связанныхъ съ общей суммой кос- 
мическихъ явленШ, не должно имЬть значешя закона въ 
томъ смыслЬ, какой ему придаетъ научная мысль послЬдняго 
времени.

При всемъ томъ этотъ ложный заковъ подверженъ мно- 
гочислгннымъ исключешямъ. Напр. извЬстно, что древняя 
Грещя съ самаго начала своей исторш много заимствовала 
изъ Аз1атскаго Востока, но не менЬе извЬстно и то, что въ 
пиеагорейсшя времена главный культурный потокъ шелъ къ



I t  -*

ней съ береговъ Нила, т. е. съ юга. Римское владычество и 
культура распространялись во все стороны, но въ общемъ 
ихъ распространеше съ запада на востокъ, съ береговъ 
Тибра на берега Инда, носитъ бол'Ье широкШ характера не
жели противоположное движете во Францио и Испанию. Мно- 
пя страны изъ самыхъ различныхъ точекъ земного шара, 
примеры которыхъ берутся мною наудачу, какъ напр. Япо- 
шя, Полинез1я, и еще ближе къ намъ, Р о с ш — испытываютъ 
культивирующее воздейств1е съ запада.

Наконецъ, разве въ XIX веке намъ не суждено присут
ствовать на величественномъ изльяши наукъ, искусству про
мышленности, идей, нравовъ и учрежденШ Европы не по 
одному какому либо направленно, а во вс'Ь стороны обитае- 
маго белаго света.

II. Физичешя вл1ятя. Если калорифическое могущество 
солнечныхъ лучей обусловливается астрономическими отноше- 
шями земли къ солнцу, то способность поглощать и собирать 
теплоту, которой въ различной степени обладаютъ разныя. 
страны земнаго шара, обусловливается/ въ свою очередь, 
целой сложной совокупностью условШ, изучеше которыхъ 
входитъ также въ число обязанностей сравнительной географш, 
какъ науки. Бросимъ беглый взглядъ на многоразличный, но 
часто съ трудомъ уловимыя вл1яшя, который, создаваясь разно- 
образ’шмъ отношешй между геосферой, гидросферой и 
атмосферой, т. е. между тремя составными частями нашей 
планеты, оказываютъ вл!яше на историчешя и общественный 
судьбы человечества.

Климатъ большинства местностей лишь отчасти соответ
ствуем ихъ географическимъ широтамъ. Неодинаковое рас
пределена морей и материковъ, различная изрезанность и 
расчлененность береговой линш, высота, конфигуращя и гео
логически составъ почвы, форма и направлеше горныхъ це
пей, морсшя и атмосферичесш течешя, ободпе или недоста- 
токъ осадковъ, наконецъ, безчисленныя случайный метеоро
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логическая явлешя —  все это создаегъ иногда значительный 
отступлешя изотермическихъ лишй, обозначающихъ геогра
фическую широту. Вообще параллели должны считаться лишь 
абстрактными, придуманными для удобства, лишями. Охва
тить однимъ взглядомъ BC'fe безчисленныя черты и особен
ности климата на земномъ inaplfe можно, лишь основываясь 
на расположен^! изотермъ, расположении на первый взглядъ 
весьма капризномъ. Помимо непосредственнаго вл1яшя, слож
ный физическая услов1я видоизм'Ьняютъ на тысячи ладовъ 
сощальныя и историчесшя судьбы обитателей какой либо 
страны т£мъ, что поощряютъ или затрудняютъ развито со
лидарности взаимод,Ъйств1Я между людьми. Напр. водопады, 
пороги и быстрины значителыгЬйшихъ рйкъ (Нила, Конго, 
Замбезе, Оранжевой) въ связи съ устройствомъ поверхности, 
плоскогорьями, лежащими одно надъ другимъ, оказались до
статочными, чтобы сделать внутренность чернаго континента 
непроницаемой для культурнаго возд,Ьйств1я. Культура, заро
дившаяся, вероятно, въ долина нижняго теченш Нила, про
никла въ местность, находящуюся у истоковъ этой р^ки, 
только сделавши гигантсшй обходъ чрезъ Средиземное море, 
АтлантическШ океанъ, Америку, ТихШ и ИндМсшй океаны.

Длинная ц£пь соцюлогическихъ преимуществъ Европы, 
обусловленныхъ удачнымъ ея расчленешемъ, слегка волнооб- 
разнымъ рельефомъ ея поверхности, направлен!емъ главныхъ 
ц'Ьпей параллельно экватору (Альпы, Пиренеи) и наконецъ 
т^мъ, что ея берега омываются потокомъ теплой воды, Гольф- 
штремомъ, возбуждаетъ вниман1е географовъ, начиная съ Карла 
Риттера и Гумбольдта и кончая ихъ современными продол
жателями.

Тройная непроходимая горная д^иь Сулейманъ-Дага, на
правляющаяся отъ узла Гинду-ку къ югу до встречи съ мо- 
ремъ, создала между востокомъ и западомъ Азш такое пре- 
пятств1е, которое до сихъ поръ еще не побеждено культурой. 
Положимъ, Европа соприкасается теперь съ Китаемъ и Ин- 
Д1ей, но это соприкосновеше происходитъ не въ сосЬднихъ



съ-Ивдей странахъ (Персия, Иранъ), где европейская куль
тура, выражаясь фигурально, стоитъ съ Инд1ей локоть къ 
локтю, а на берегахъ Тихаго океана, где Европа и Аз1я, 
отделены другъ отъ друга двумя океанами и Америкой.

Простая случайная особенность природы какой-либо мест
ности зачастую оказываетъ чисто местное, неожиданное, но 
темъ не менее весьма решительное влшн!е на судьбы обита
телей данной страны. Напр. Японцы обязаны своей нащо- 
нальной обособленностью и целостностью морскому теченш 
Куро-Сиво и подводнымъ камнямъ, делающимъ достунъ къ бе- 
регамъ Японскихъ острововъ весьма опаснымъ * ). Точно также 
туманы и морш я течешя, омываяшя Британше острова, 
оказались во времена непобедимой Армады покровителями пу
ританской Англш противъ страшной католической ярости Фи
липпа II. Со многихъ точекъ зрешя можно считать государ
ственное устройство Соединеннаго Королевства простымъ ре- 
зультатомъ его положения на острове. Альпы послужили 
колыбелью и защитой свободе швейцарскихъ общинъ. Нако- 
нецъ, Пиренеи защищали льготы и привиллеии (fueros ed 
libertades) горныхъ басковъ несравненно энергичнее, нежели 
королевсшя хартш. •

Руководители современной науки едва умели указать и 
обосновать главнейния идеи аналитическаго изучешя геогра- 
фическихъ вл1я т й  на человеческую истордо. Темъ не менее 
применеше установленныхъ принциповъ къ изследованпо со- 
щальныхъ и историческихъ явленШ привело уже ко многимъ 
драгоценнымъ выводамъ и сближешямъ. Къ несчастью, при 
этомъ дело не обошлось безъ погрешностей: поверхностный
анализъ, не руководимый строго научнымъ методомъ, не пре- 
минулъ создать много общихъ месть, телеологическихъ фан- 
тазШ и ошибочныхъ дедуктивныхъ обобщешй. Многими упу
скалось изъ виду, что явлешя географической среды, съ 
топографической или физико-географической точки зрешя бо-

*) См. Metchnikoff, L ’empire japonais.
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лее или менее аналогичный, представляют!, весьма различную 
ценность для сравнительной географш. Въ легковесныхъ тру- 
дахъ, о которыхъ я говорю, сл^дуетъ особенно не доверять 
апршрнымъ построешямъ, которымъ съ ветру взятая эру- 
дищя сообщаетъ кажущуюся научность. Что я называю ап- 
ршрными построешями, выяснятъ нисколько примеровъ, ко
торые я сейчасъ ириведу.

Въ сощологш и политике мы привыкли смотреть на 
в ы с о т  горныя цепи, какъ на естественный границы между 
государствами, между расами и цивилизащями. Этимъ взгля- 
домъ мы безпрестанпо руководствуемся всюду. T im  не менее 
онъ невйренъ. Доказательствомъ служатъ Альпы, въ которыхъ 
сосредоточена весьма сложная и тбмъ не менее накрепко 
сплоченная смесь изо всёхъ трехъ этнологическихъ элемен- 
товъ, разд'Ьлившихъ между собою западную и центральную 
Европу (Итальянцы, Французы, Германцы). Точно также и 
ц'Бпь Пиреней, отчасти действительно подразделяющая насе- 
леше Лангедока и Аррагонш, нисколько не помешала, однако, 
Каталонцамъ разселиться на всемъ пространстве между Нар-, 
бонной и Аликанте, а Баскамъ на западе занять все про
странство между Гаронной и долиной верхняго Эбро. Нако- 
нецъ, сложный зтнологическШ составъ населенья Кавказа или 
Гималайскаго хребта, повидимому, долженъ былъ-бы неопро
вержимо доказать, что самыя возвышенныя и неприступный 
горныя цепи, наперекоръ обыденному мненш , играютъ роль 
убежищъ, где происходитъ сближеше разнородныхъ этниче- 
скихъ элементовъ. Соседство народностей влечетъ за собою 
сближеше ихъ нравовъ и интересовъ/ преобразующееся впо- 
следствш въ федеративный строй; таковы напр., союзъ кав- 
казскихъ горцевъ, таковъ и швейцаршй союзъ, создавшШся 
несмотря на все разнообраз1е вошедшихъ въ него народностей, 
верованШ и наречШ.

III. Влгяте флоры и фауны и антропологически 
влгятя. Фауна и флора могутъ также решительно в.нять на 
лсторичешя и сощальныя судьбы народовъ.
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"Страны, изобилуюнпя лесами, населенными дикими жи
вотными, какъ наир. Сибирь или Манджур1я, способствуютъ 
образованию охотничьихъ наклонностей у населешя; и на- 
оборотъ, населеше можетъ обратиться къ пастушескому обра
зу жизни при наличности въ данномъ месте обширныхъ тра* 
вяныхъ степей, льяносовъ, пампасовъ и т. д.

Въ Северной Африка землед^лецъ-феллахъ, номадъ изъ 
пастбшцъ Сахары и, наконецъ, джериди изъ страны пальмъ 
и финиковъ представляютъ весьма отличные другъ отъ друга 
сощологичешс типы, созданные фито - географическими осо
бенностями обитаемыхъ ими местъ. Переходя отъ крупнаго 
примера къ незначительному, укажемъ, что въ Швейцарш въ 
кантоне Невшатель слова: «виноградники, горы и долины» 
употребляются не только для выражешя различныхъ топо- 
графическихъ понятШ, но и для обозначешя трехъ различ
ныхъ совокупностей политическихъ и экономическихъ условШ' 
жизни.

Опуская разговоръ объ очевидно громадной роли, сы
гранной хлебными растешями въ доисторичеекШ першдъ су- 
ществовашя человека, укажемъ на многочисленные примеры 
образовашя общественныхъ аггрегатовъ исключительно бла
годаря существованш какихъ либо полезныхъ растенШ или 
животныхъ. Эксплоатащя первыхъ, разумно - организованное 
истреблеше вторыхъ, какъ напр. охота на китовъ, ловля 
сельдей и трески въ северныхъ моряхъ, осетровъ въ КаспШ- 
скомъ море, трепанга въ китайскихъ водахъ, составляютъ 
даже у цивилизованныхъ народовъ значительный отрасли го
сударственной экономш, а у некультурныхъ — выгоды, полу
чаемый отъ такихъ занятШ, составляютъ ее целикомъ. Вся 
жизнь эскимоса, все моменты его отдохновешя и труда, такъ 
сказать, отмечены общешемъ съ китообразными полярныхъ 
морей. Тунгузы руководятся въ своихъ переселешяхъ чутьемъ 
северныхъ оленей. Вед1йск1*я песни будутъ вечно свидетель
ствовать о той громадной и важной роли, которую сыграло 
для арШцевъ Пенджаба обладаше крупнымъ рогатымъ ско-



томъ. 'Годы (Инд1я) до сихъ поръ употребляютъ поговорку: 
«народу не имеющШ стадъ, не въ еостояИи познать бо- 
говъ». Удивительная густота народе населешя некоторыхъ 
областей Китая, Индш, Японш находится въ существенной 
зависимости отъ применеИя тамъ культуры риса. Относи
тельный ростъ культуры и само существование немногочис- 
леннаго населения Океанш находятся въ безспорной зависи
мости отъ степени произвольнаго распространена того или 
иного растеИя. Виноградъ, шелковица, оливковое дерево 
играютъ свою особую и довольно заметную роль въ исторш 
человечества. Пряности и драгоценный эссенцш привели евро- 
пейцевъ на малайскШ архипелага. ОПумъ играетъ, правда, 
не весьма славную, но более важную роль въ исторш Ан- 
глш и Китая, чемъ въ трактатахъ по ботанике и фарма
кологи.

Антропологичесшя и этнографическая изследоваИя, на
ряду съ изучеНемъ человеческихъ расъ, ихъ происхождеИя, 
географического распределения и переселеИй, входятъ также 
съ полнымъ правомъ въ область сравнительной географш. 
Разсматривая ихъ, мы, съ перваго же момента, наталкиваемся 
на фактъ, который могъ-бы сразу показаться парадоксаль
ными Дело въ томъ, что сфера географическаго распреде
л ен а  какого либо вида растенШ или животныхъ темъ уже 
и ограниченнее, чемъ взятый организмъ сложнее и, такъ 
сказать, нежнее. Это общепризнано, и однако-же человекъ, 
это наиболее совершенное существо, лишь одинъ занялъ все 
безъ исключена допускаюнця жизнь страны земнаго шара, 
начиная съ адски жаркихъ областей вдоль термическаго эква
тора, где, какъ въ Феццане, температура въ тени превы- 
шаетъ иногда 5 0 ° , и кончая ледяными тундрами вокругъ 
севернаго полюса, где органическая жизнь представлена лишь 
несколькими низшими существами. Человекъ занялъ даже 
высоНя плоскогорья Гималайскаго хребта, хотя даже верный 
спутникъ его —  собака можетъ акклиматизироваться тамъ 
только ценою потери некоторыхъ способностей, напр. уменья
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лаять. Доводимому, мы встречается здесь лицомъ къ лицу 
съ противореч1емъ. Но оно только кажущееся, такъ какъ че
ловеку разделяя со всеми организмами драгоценную спо
собность приспособляться къ среде, господствуетъ надъ всеми, 
благодаря ему одному свойственной и еще более драгоцен
ной способности приспособлять среду къ своимъ нуждамъ. 
Способность эта, какъ кажется, можетъ безкокечно разви
ваться параллельно прогрессу науки, искусства и промыш
ленности .

Безчисленныя миграцш, изъ которыхъ некоторый проис- 
шеднпя въ доисторичешя времена, вовсе неизвестны, а друпя  
только предполагаемы, безпрестанно перемещали и перемеши
вали между собою различным этнографичесшя группы. Пере
селяясь въ какую-либо географическую среду, весьма отлич
ную отъ той, въ которой онъ родился, человекъ приносилъ 
съ собою въ новое убежище свои прежше обряды, нравы, 
физичесшя и моральным способности, некогда развитым въ 
другомъ месте Географическое распределеше и переселешя 
человечества изучаются одной изъ частныхъ сравнительно - 
географическихъ наукъ, именно антропогеограф1ей *). Въ 
этой науке, интересная область которой едва только затронута 
разработкой, научный анализъ долженъ быть особенно осто- 
рожнымъ, терпеливымъ и внимательнымъ. Только неуклонно 
стропй методъ можетъ предохранить изследователя отъ по- 
спешныхъ и банальныхъ обобщенШ въ данной области, отъ 
преклонешя предъ совершившимися фактами и предъ грубой 
силой, которое за иоследше годы затопило науку, прикры
ваясь Дарвиновскимъ или эволюцшннымъ сощологическимъ 
принципомъ.

Вследъ за анализомъ приступимъ къ синтезу. Здесь мы 
могли бы для подтверждены своей мысли сослаться на кар
тинным страницы Мишле, въ которыхъ онъ причинно *свя-

*) Трудъ Ратцеля „Антропогеограф1я“, появивипося въ 1883 году, 
навсегда ввелъ этотъ новый термннъ въ научный языкъ.
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зываетъ географически! характеръ каждой изъ французскихъ 
провинцШ и ихъ историчешя судьбы. Нисколько позже То- 
масъ Бокль, обнаружившШ меньше поэтическаго чувства, но 
больше методичности и основательности, пытался определить 
ту долю учаспя, которую можно приписать вл1янпо почвы и 
климата— словомъ вл1янпо географической среды въ полити
ческой исторш Англш, Шотландш и Испанш. Трудъ Бокля, 
не вполне совершенный, но за то въ высокой степени ори
гинальный и остроумный, къ несчастью, остался незакончен- 
нымъ. Я хотелъ бы пойти по пути, проложенному этими 
великими деятелями науки, но при этомъ не ограничиваться 
той или иной страной, а, напротивъ, представить читателю 
опытъ синтеза всехъ явленШ неравномерно-капризнаго рас- 
пределешя и прогрессивнаго хода цивилизацШ въ Старомъ 
Свете. Я стремлюсь изучить скрытую внутреннюю связь между 
различными историческими фазами и течешями у самыхъ ци- 
вилизованныхъ народовъ и строго определенною совокуп
ностью топографическихъ и географическихъ условШ.

Мне кажется, что наше столе™  удачнее и ярче всего 
характеризуется ясной тенденщей цивилизацш сделаться по
всеместной, универсальной, проникнуть во все даже мало 
доступные уголки земного шара и подавить все разлиш , 
все местные культурные оттенки. Въ настоящШ моментъ съ 
трудомъ можно было бы указать на всемъ разстоянш, отъ 
полюса до экватора и подъ самыми различными долготами, 
значительную страну, которая-бы находилась вне области 
возцейств!я торжествующей Европы, не видела бы у себя 
миссшнеровъ европейской культуры, не знала бы усовершен- 
ствованнаго оруж1я, англШскихъ хлопчато-бумажныхъ тканей 
и спиртныхъ напитковъ, выделываемыхъ, главнымъ образомъ, 
въ Германш, но сбываемыхъ подъ французскими назвашями. 
Некогда изолированные народы, обитатели Сандвичевыхъ ост- 
рововъ, CiaMa, Япояш, употребляютъ безпримерныя усил!я 
для того, чтобы преобразовать себя ва нашъ ладъ и заим
ств у ю т  отъ насъ не только технически открьшя и изобре-
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тешя, но и наши политичешя и административный учреж- 
дешя, науку, искусства, языкъ, нравы, обычаи, даже наши 
костюмы. Другие, еще более многочисленные, тщетно оказы
ваюсь упорное и отчаянное сопротивлеше нашествш белыхъ. 
Изъ нихъ наибольшаго внимашя заслуживаютъ китайцы, при
нужденные, чтобы противостоять захвату европеизма, у этого 
же европеизма делаютъ ер ети ч ест  заимствоватя, съ по
мощью которыхъ они и разсчитываютъ восторжествовать, Не
доступнейшая страны, которыя еще недавно были, пожалуй, 
еще меньше известны, нежели напр. луна: Центральная Аз1я, 
внутренность Африки теперь пройдены и пересечены по всЬмъ 
направлешямъ смелыми путешественниками, миссшнерами всехъ 
вероисповеданШ, комми-вояжерами бельго-африканской между
народной ассощацш, этими предтечами будущихъ экономиче- 
скихъ или военныхъ завоеванШ. Въ последнее время, съ 
техъ поръ, какъ для европейцевъ открыты порты Корей и 
изследованъ хотя несколько Тибетъ, едва-ли найдется на на
шей планете место, где-бы существовало вполне изолирован
ное народонаселеше.

Темъ не менее, и въ йастоящШ моментъ цивилизащя да
леко не одинаково распределена между различными странами 
земного шара; наблюдателю приходится въ этомъ отношенш 

, констатировать самые * неожиданные и поразительные конт
расты на каждомъ шагу. Въ Австралш рядомъ съ цвету
щими и вполне европейскими городами (Сидней, Мельбурну 
Аделаида, Брисбанъ) вымираютъ толпы туземцевъ, находя
щихся въ почти звериномъ состоянш и ведущихъ самый 
ужасный образъ жизни. Въ ожиданш результатовъ своего 
возрождешя, за которое горячо принялся одинъ изъ симпа- 
тичнейшихъ современныхъ Донъ-Кихотовъ, путешественникъ 
Миклуха-Маклай (умеръ въ апреле 1 8 8 8  г. въ Россш), па
пуасы, въ нашъ векъ— телефоновъ и электрическихъ двига
телей,— рисуюсь предъ нами картины доисторической жизни 
человечества. Северо-американше красношше остаются крас
нокожими и кочующими охотниками въ самыхъ недрахъ .цщ-



вилизацш «янки», правда, не особенно утонченной, но по 
крепости и интенсивности превосходящей даже европейскую. 
Еще недавно рядомъ съ более или менее процветающими 
фактор1ями Францш, Англш, Португалш и Германш, дагомей- 
CKie короли праздновали такъ называемое «великое обыкно- 
веш е»; праздноваше этого жестокаго обычая возобновлялось 
ежегодно въ точно установленный перюдъ времени, причемъ 
для его совершешя вовсе не требовалось, чтобы ему пред
шествовали кашя-либо экстраординарныя обстоятельства *).

Антропофаыя и челов4чесшя жертвоприношешя, вместе 
съ другими жестокими и развратными обрядами культа въ 
Океанш, стали понемногу исчезать только въ течете посл1д- 
няго века, но и до последнихъ дней они тамъ появляются 
спорадически. Въ экватор|'альной Африке людоедство и чело- 
вечеш я жертвоприношения въ большомъ ходу и открыто прак
тикуются въ несколькихъ шагахъ отъ европейскихъ хрисйан- 
скихъ миссШ и ф акт о pi й, устроенныхъ уже 3 0 0  летъ тому 
назадъ. У истоковъ Нила, не безъ основашя признавасмыхъ 
колыбелью человечества, Швейнфуртъ не давно вщгЬлъ такую же 
торговлю человечески» мясомъ, какая некогда была воспроиз
ведена на знаменитой картине Пигафстты. Свирепые Момбутту 
и доселе проводятъ всю жизнь въ набегахъ, въ безпрестан- 
ной кровопролитной войне съ единственной целью запастись 
человеческимъ мясомъ на продажу. «Мяса, мяса»,—  вотъ ихъ 
военный кличъ, возбуждающей храбрость предчувсшемъ ужас
ной добычи.

Почти все путешественники и этнографы разсматриваютъ 
цейлонскихъ ведовъ, населеше Андаманскихъ острововъ, не

*) «Великш обычай дагомейскихъ королей былъ уже много разъ 
оиисанъ. Письма P oirier и Beaudoin, французскихъ миссюыеровъ въ 
P o rto  Novo (A nnales de propagation  de la  Foi, 1876 г .)  содержать 
описаше любопытныхъ обрядовъ при аналоги чныхъ массовыхъ убш- 
ствахъ у народностей Счастливаго берега. См. также письмо Циммер
мана (A nnales 81 г.).

Въ майской книжкгЬ 81 г. журнала L ’Afrique ехр1огёе e t civilis6e 
(въ Женевй) молено найти следующее мйсто: <король принужденъ по
клясться, что онъ уничтожить человйчесшя жертвоириношешя»...



81

которые народцы Борнео, негритосовъ Филиппинскихъ остро- 
вовъ, наконецъ всехъ почти обитателей Меланезш, какъ едва 
вышедшихъ изъ животнаго состояшл. Клемансъ Ройе считаетъS.'
ихъ ископаемыми остатками расъ, предшествовавшихъ нынеш- 
нимъ людямъ и такъ относящихся къ доисторическимъ пред- 
камъ соврЪменныхъ привиллегированныхъ расъ, какъ фауна 
мшценоваго пер!ода относилась къ фаун'Ь четверичныхъ nepi- 
одовъ. Тоже самое говорить и по поводу населешя Огненной 
Земли. Во всей Южной Америк!; полуцивилизованное населе- 
Hie— потомки испанцевъ и португальцевъ —  окружаетъ сла- 
бымъ кольцомъ плотное ядро дикаго населешя, еще не вы- 
шедшаго изъ камепнаго перщда исторш.

Съ момента научной и философской революцш, произве
денной безсмертяымъ трудомъ Дарвина «о происхожденш ви- 
довъ», со времени появлешя трудовъ о начале и происхож
денш культуры, принадлежащихъ перу Тайлора и Леббока, 
старинное стремлеше школы Руссо представить себ'Ь «человека 
природы», какъ существо, свободное отъ всякихъ культур- 
ныхъ путъ, какъ образецъ разумности и добродетели,— усту
пило место желанно найти настоящаго первобытнаго человека, 
человека-зверя, къ представленш о которомъ насъ логично 
приводитъ эволющонная теор1я; поэтому следуетъ принимать 
лишь въ качестве гипотезы те изображетя обделенныхъ при
родой народностей, который рисуются намъ путешественниками 
и особенно кабинетными этнографами.

Сводя все вышесказанное къ самой умеренной и наи
более вероятной форме, намъ, темъ не менее, придется при
знать, что въ наши дни лишь одна Европа имеетъ кое-кашя 
права нй назваше культурнаго континента. Ея огромная со
седка Шя, съ исторической и физико-географической точекъ 
зрешя, делится цепями горъ и возвыгаенныхъ плоскогорШ, 
пересекающихъ ее по направлешю наибольшей длины (отъ 
Чернаго моря до Тихаго океана), на две неравныя части. 
Большая изъ половинъ, занимающая все пространство къ

Мечаиковъ. 6
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северу отъ этой демаркащонной линш и сгхускающаяея къ 
Ледовитому океану, представляетъ собою обширную пустыню, 
въ которой едва насчитывается въ среднемъ одинъ житель 
на квадратный километръ и где нисколько незначительныхъ 
городовъ, вместе съ остатками древнихъ культурныхъ цент- 
ровъ, составляютъ neMHorie культурные оазисы въ бассейнахъ 
Аральскаго моря, озера Или и р. Тарима. Южная и юго- 
восточная части отличаются, напротивъ, густымъ народонасе- 
летемъ, оставшимся отъ культуръ, блиставшихъ некогда яр- 
кимъ св'Ьтомъ, но погасшихъ или сильно потускн'Ьвшихъ 
уже много вековъ назадъ. Въ обеихъ Америкахъ занесенная 
изъ Европы культура еще борется съ туземнымъ варварствоаъ. 
Наконецъ Африка, за  исключешемъ узкой береговой полосы, 
коснЬетъ еще въ дикости.

Если мы станемъ разсматривать распространеше цивили- 
зац}и, какъ общую для всего человечества задачу, какъ дело, 
въ которомъ обязаны принять уч аш е все народы Mipa, намъ 
тотчасъ-же придется увидеть, что па гигантское число «зван- 
ныхъ» (цифра, обозначающая ихъ количество— полтора мил- 
Л1арда) приходится слишкомъ незначительное число «избран- 
ныхъ, т. е. действительно работающихъ или работавпшхъ 
когда-нибудь надъ этой грандюзной задачей человечества. 
Изъ этихъ «избранниковъ» и составляются «историчесше на
роды », называемые такъ въ отличие отъ «народовъ при
роды », которыхъ окрестилъ этимъ именемъ, если не оши
баюсь, антропологъ Вайцъ (W aitz).J Весьма возможно, что 
это было имъ сделано въ воспоминаше «естественного со- 
стояшя» ( l ’dtat de la nature), о которомъ столько толковали 
Ж. Ж. Руссо и его школа.

Но нужно-ли доказывать, что въ строгомъ смысле этого 
слова «народовъ природы» не существуетъ. «Естественное 
состоя Hie» невозможно, такъ какъ культура и искусство су
ществовали на земле уже до появления человека, хотя-бы у 
ообровъ. Самые отсталые народы, и до ныне размножаю-



—  83 —

нцеся въ четырехъ внеевропейскихъ частяхъ света, все-же 
обладаютъ зачатками культуры; они успели съ начала четве- 
ричнаго перюда, а можетъ быть, и раньше, худо-ли, хоро- 
шо-ли, приспособиться къ окружающей среде, успели npi- 
обресть, хотя-бы и въ слабой степени, разумную власть надъ 
своими инстинктами и надъ природой, одержать драгоценный 
победы надъ космическими агентами въ культуре того или 
другого растешя, быть можетъ въ прирученш какого-нибудь 
полезнаго животнаго, и почти наверное въ употребленш огня. 
Некоторые изъ нихъ, какъ напр. населеше Малайскаго архи
пелага, пользуются, по увйрешямъ Уоллеса, такимъ матер1аль- 
нымъ обезпечешемъ, какому позавидовали-бы большинство обез - 
доленнаго населешя нашихъ богатМшихъ городовъ и культур- 
нМшихъ полей. Но эти «народы-счастливцы» являлись на сцену 
слишкомъ поздно; они добирались до этапныхъ пунктовъ 
культуры только въ то время, когда эти последше уже давно, 
бывали покинуты «историческими народами». Поэтому мы и 
им'йемъ право сказать, что ни одииъ изъ этихъ народовъ не 
принееъ ни единаго камня для постройки величественнаго 
здашя всем1рной культуры, не бросилъ ни лепты въ сокро
вищницу человечества.

Всегда и всюду HCTopin заноситъ на свои скрижали лишь 
тяжкШ кровавый трудъ, результаты котораго завещаются въ 
пользу неизвестнаго будущаго.

Но, быть можетъ, народы, не знаюпие этого тяжкаго 
безпросыпнаго труда, зато счастливы? Ренанъ отвечаетъ утвер
дительно на этотъ вопросъ. Я-же ограничусь однимъ указа- 
шемъ на то, что эти «народы-счастливцы», если только 
они действительно счастливцы, целикомъ входятъ въ область 
изследовашя антропологии и этнографш; истор1я-же имеетъ 
нолныя права ихъ игнорировать.

Проблемма, къ разрешенш которой я стремлюсь, можетъ 
быть формулирована въ следующихъ словахъ: какая таин-

в*
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ственная сила налагает! на некоторые народы то ярмо исто- 
pin, которое остается вовсе неизвестным! для подавляющаго 
большинства человеческих! существъ? Каковы естествевныя 
причины неравнаго распределена благодеяшй и тягостей ци- 
вилизацш? Может! быть, наше изследоваше бросить лучъ 
света на эти вопросы, соцюлогическую важность которых! 
лишне доказывать.



Расы „отторгнутыя“ и расы „избранныя41.—Абсолютная неудовлетвори
тельность выработанныхъ досел'Ь антропологическихъ и этнологических!» 
классификащй.—Приспособление и наследственность.—Раса, какъ сово
купность наследственно пр1обретенныхъ физическихъ и умственных?» 
особенностей, представляетъ собою не причину, а рёзультатъ.—Среда— 

факторъ более могущественный, нежели раса.

IV.

Для объяснешя различШ въ роляхъ техъ или другихъ 
народовъ, сыгранныхъ этими последними для осуществлешя 
основной проблеммы исторш, современная наука создала две 
теорш. Первая изъ нихъ—этнологическая — сводитъ неравно
мерное распределеше культуры у различиыхъ ветвей челове
чества на различ!я прирожденныхъ способностей у техъ или 
другихъ расъ. Вторая, которую для краткости назовемъ «гео
графической», ищетъ ответа во вл1янш среды. Ясно, что 
этиологическая теор1я основывается, главнымъ образомъ, 
на законе наследственности, тогда какъ географическая — ста
новится на сторону трансформистской теорш (впервые указан
ной Ламаркомъ и развитой Дарвиномъ), выдвигающей на первое 
место приспособлеше къ внешней среде и вл1яше этой среды.

Среди самыхъ решительныхъ сторонниковъ теорш наслед
ственности можно не безъ удивлешя встретить громадное боль
шинство ученейшихъ натуралистовъ нашихъ дней, даже за- 
воевавшихъ себе всеобщую известность беззаветной предан
ностью плодотворному эволющонному принципу въ бш огш  
(Карлъ Фогтъ (Lemons sur l’homme) Клемансъ Ройе и йр.). 
Самымъ вернымъ истолкователемъ и наиболее точнымъ пред
ставителей ихъ мнешя является, какъ мне кажется, извест-
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иый членъ Парижскаго Антронологическаго общества д-ръ 
Летурно. Вотъ его подлинныя слова по этому поводу *): «Среди 
человеческих! расъ существуетъ извФстнаго рода iepapxia... 
Раса, какъ совокупность наследственно приобретенных! физи- 
ческихъ и умственных! особенностей, более нежели среда, 
обусловливает! сощологическое развюте. Каково-бы ни было 
место его жительства, человек! слишкомъ недостаточно воору
ж ен ! для прогрессивнаго развита, если только онъ не снаб
ж ен! совокупностью необходимых! способностей, медленно и 
С! трудом! пршбретенныхъ предыдущими ПОКОЛеН1ЯМИ В ! борьбе 
за существованье и передаваемых! ему по наследству. Въ 
число эти х! способностей входят!: способность к ! обобще- 
ствленш, соеди н ен н о и координированно индивидуальных! 
усилШ, умственное развито, направляющее эти усилья к! 
полезной для общества цели, наконец!, терпеливая, настой
чивая воля, заставляющая упорно работать... Внешняя среда 
также делает! довольно много, но она далеко не делаеть 
всего и вл1яше расы значительно превосходит! ея спещаль- 
ное BfliflHie. Известно, что никогда не было ни одной великой 
культуры яегрскаго происхождешя. Населеше древняго Египта 
состояло и з!  негроподобных! и метисов!, притом! берберы 
и некоторыя белыя аз1атсшя расы также входили в ! его 
состав! **)...

«Еще ни разу низшей по анатомическому строешю расе 
не удавалось создать культуру высшаго порядка. Н ад! низ
шими расами тяготеет! нечто В! роде органическаго прокля
тья, могущаго быть осиленным! только тяжкой, непрерывной 
борьбой за лучшее существоваше впродолжеше целых! гео
логических! першдовъ. Вообще, в !  смысле организицш, че- 
ловечесюя расы сильно разнятся друг! от! друга: тогда какъ

*) La Sociologie d’apres l ’Ethnographie.
**) Д-ръ Ливингстонъ и Винвудъ Ридъ (Reade) не согласны съ этимъ 

мн-Ьшемъ: они увйряютъ, что встречали настоящей древтй египетсшн 
типъ у негровъ области озеръ Баигвеоло и Моеро Оката (см. Dernier 
Journal du D-r Livingstone t. I).
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одне несомненно достойны назвашя «избранных«», друшц 
столь-же очевидно, составляютъ особый классъ «отторгну- 
мыхъ» расъ».

«Некоторые ученые (напр. Бокль) уверяли, что первыя 
культуры, достойныя этого назвашя, развивались исключи
тельно тамъ, где растительное царство доставляло людямъ 
обильное пропиташе, почти безъ труда съ ихъ стороны. По
жалуй, въ этомъ соображеши заключена некоторая доля 
истины; но только доля, такъ какъ внешшя жизненныя 
услов!я не исчерпываютъ всего цикла вл1янШ на судьбы на
рода. Въ самомъ деле, существуютъ-ли страны въ смысле 
богатства флоры бблее счастливый, нежели лежания между 
тропиками острова Океанш? и темъ не менее ихъ населеше 
коснеетъ въ дикости и варварстве. Мне возразятъ, быть мо- 
жетъ, что обитатель Полинезш не развился исключительно 
по причине своей изолированности, благодаря тому, что поле 
его деятельности и передвижешя было и есть слишкомъ съужено. 
Действительно, цивилизащонное движете, совершающееся въ 
Азш и Европе, подтверждаем такое истолковаше фактовъ, но, 
напротивъ, въ Африке дело обстоим уже совершенно иначе *). 
Въ самомъ деле, Кафръ въ интеллектуальномъ и культурномъ 
отношенш стоитъ нисколько не выше «шиллука» изъ области 
белаго Нила, а Готтентотъ стоитъ еще ниже Кафра. Для Аме
рики вл1яше сообщенШ, переселешй и умереннаго климата 
подлежитъ еще большему сомненш. Вообще, всюду культуры 
высшаго порядка имели своимъ мФстопребывашемъ подтропи- 
чеш я страны, а въ Америке, напротивъ, населеше обширной 
площади центральной и вообще межтропической Америки пре
бывало и пребываетъ въ дикомъ состоянш, доходящемъ до 
того, что краснокожимъ не пришло въ голову приручить

*) Возражешя этого рода, при всей своей справедливости, нисколько 
не поражаютъ географической теорш, а поражаютъ только кое-камя 
погрешности некоторыхъ авторовъ, преувеличиваДяцихъ социологиче
скую важность изотермическихъ линш и градусовъ широты. П. Мужолль, 
какъ мне уже приходилось замечать, погрешилъ въ этомъ отношенш 
еш;е сильнее, нежели его знаменитый предшестпенникъ Томасъ Бокль.
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бизоновъ, на охоту за которыми ими убивается почти вся 
ж изнь».

Выслушавши авторитетнаго представителя науки, придер- 
живающагося взглядовъ негроторговцсвъ и американскихъ 
рабовладбльческихъ плантаторовъ, обратимся къ этой самой 
наук!; съ вопросомъ: «что же отличаетъ такъ резко «.избран
ный» расы отъ раеъ « отверженны»? И я полагаю, что 
ответить на подобный вопросъ будетъ затруднительно.

Въ теч ете носледняго столеш  очень часто пытались под
разделить родъ человечеш й на резко отграниченныя другъ 
отъ друга группы. Некоторый изъ этихъ попытокъ брали за 
точку отправлешя своихъ разграничен»! окраску кожи, хотя 
несомненно, что никто бы не подумалъ въ серьезъ опреде
лять принадлежность собаки или лошади къ известной породе 
по цвету ихъ шерсти. Друпе основывались на еще более не- 
значительномъ признаке, на разнице, замечаемой въ попереч- 
номъ разрезе волосъ у различныхъ расъ. Этотъ разрезъ ока
зывается овальной формы у народовъ съ курчавыми шерсти
стыми волосами (ulotriques) и круглымъ у европейцевъ и се- 
митовъ, обладающихъ прямой или слегка-волнистой шевелюрой 
(lelotriques).

Наконецъ, еще некоторым классификацш отправлялись отъ 
различШ въ форме черепа, констатированныхъ у разныхъ на
родовъ. По форме черепа люди делятся на коротко-головыхъ 
(брахицефалы) и длинно-головыхъ (долихоцефалы). Менее 
многочисленный попытки обосновать подобную классификацш 
человечества не однимъ какимъ-либо поверхностнымъ призпа- 
комъ, а целой совокупностью существенныхъ антропологиче- 
скихъ соображенШ, тем ъ . не менее, также приводили къ не- 
яснымъ и другъ другу противоречащимъ результатамъ. Оне 
никогда ничего не могли поделать съ противореч1емъ въ роде 
следующаго: въ центре Африки живутъ люди въ интеллекту- 
альномъ отношенш весьма одаренные, несмотря на курча
вость волосъ и вполне черный цветъ лица, и въ то же время
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цЬлыя группы наиболее привиллегированныхъ «избранныхъ» 
расъ отличаются почти животнымъ прогнатизмомъ.

«Если бы человечесшя расы были абсолютно обособлены,—  
говорить Топинаръ въ своей замечательной « Антрополопи»,—  
то для естественной группировки ихъ надлежало бы только 
подвести итоги всемъ ихъ особенностям^ а также дать себгГ, 
отчетъ въ свойственныхъ имъ индивидуальныхъ и патологи- 
ческихъ уклонешяхъ. Но дело въ томъ, что расы слишкомъ 
разсеяыы, слишкомъ перемешаны, разбросаны по разнымъ 
направлешямъ въ течение безчисленныхъ тысячелетШ. Боль
шая ихъ часть потеряла давно свой собственный языкъ, за
менивши его языкомъ победителей, можетъ быть, не одинъ, 
а несколько разъ. Главныя массы расъ могли исчезнуть и 
весьма вероятно, что современный изследователь имеетъ дбло 
съ ничтожными ихъ ветвями, происхождеше которыхъ еще 
необходимо выяснить... Современный классификацш расъ год
ны въ частностяхъ только въ техъ случаяхъ, когда имъ при
ходится иметь дело съ вполне изолированными народами, въ 
роде эскимосовъ Гренландш или тасманцевъ Ванъ-Дименовой 
земли. Но во всехъ другихь случаяхъ, съ этнографической 
точки зрешя обыкновенно не сообразуются и терминомъ 
«раса» пользуются для постороннихъ целей. Говорить, напр., 
объ индо-германской, латинской, немецкой, славянской, ан- 
глМской расахъ, хотя все эти термины служатъ только для 
обозначешя случайныхъ агрегатовъ изъ самыхъ разнообраз- 
ныхъ антропологическихъ элементовъ... Въ Азш народы были 
столько разъ и столь радикально перемешаны, что самая ха
рактеристичная дла нея раса находится, быть можетъ, где- 
нибудь за Тихимъ океаномъ или около полярнаго круга. Въ 
Африке тотъ-же самый процессъ повторялся несколько разъ. 
Въ Америке, где нечто подобное происходило уже въ исто- 
ричесшя времена, нельзя встретить первобытныхъ расъ, а 
только результаты безконечныхъ смешенШ и скрещиванШ... 
Истинную классификации делешй и подразделенШ человечества 
надлежитъ еще создать, но возможность создашя наступить
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лишь тогда, когда будуть ясно определены составные эле
менты современныхъ народностей»...

Привеяемъ примеръ несообразностей, вытекающихъ изъ 
классификащонной путаницы, такъ удачно разъясненной То- 
нинаромъ. Немцы, столь многимъ пожертвовавнпе для своего 
нащональнаго единства (основаннаго въ действительности 
на ложныхъ, якобы научныхъ соображенья хъ), представляють 
одну изъ самыхъ сложныхъ и разнородныхъ антронологиче- 
скихъ гругшъ, где можно встретить и длинно-головыхъ блон- 
диновъ северныхъ провинщй и коротко-головыхъ брюнетовъ 
юга. Почти то-же самое можно сказать и объ Италш. На- 
оборотъ, Швейцар in. которую такъ часто выставляютъ образ- 
чикомъ случайной аггломерацш самыхъ разнородныхъ расъ, 
на самомъ деле обладаетъ гораздо яснее выраженнымъ антро- 
пологическимъ единствомъ, выражающимся въ брахицефализме.

Затемъ не мешаетъ заметать, что въ исторш культуры 
намъ никогда не приходится иметь дело съ народами вполне 
изолированными, каковы напр. гренландсше эксимосы или 
тасманцы съ Ванъ-Дименовой земли. Отсюда-же прямо и со
гласно съ мнешемъ самого Топинара, следуетъ, что все 
антропологическья классификацш человеческаго рода не имеютъ 
значешя по крайней мере для сощологш и исторш. Но 
остаются еще такъ называемыя лингвистичешя классификацш, 
созданныя филологами, напр. венскимъ ученымъ Фр. Мюл- 
леромъ. Въ сущности, оне представляютъ собою нечто гораздо 
более логичное и точное, нежели разсмотренныя классифи
кацш, основанныя на антропологическихъ и антропометри- 
ческихъ соображешяхъ. Но темъ нс менее и имъ должно 
придавать лишь относительную ценность. Будучи весьма по
лезны въ rfcx'b случаяхъ, когда дело идетъ о систематизацш 
нашихъ знанШ объ отдельныхъ наречьяхъ или знанШ въ 
области" описательной этнографш,—  оне не въ состоянш бро
сить лучъ света на проблеммы сощологш и философш истор1и. 
Руководствуясь чистолингвистическими указашями, придется 
въ самый низппй отделъ «отвержепныхъ» расъ поместить
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напр. китайцевъ и друпе народы В. Азш только за то, что 
они говорятъ на языкахъ, состоящихъ изъ односложныхъ 
словъ. Напротивъ, зулусы, бечуаны и еще некоторые на
роды Южной Африки, говорящее на одномъ изъ наречШ банту, 
звучныхъ, полныхъ и приспособленныхъ для выражешя самыхъ 
незначительныхъ оттенковъ мысли и чувства, получатъ, по 
укаЗашямъ филологш, право поместиться въ среду расъ 
«избранныхъ».

Отъ Летурно не скрыты ни безосновательность антро- 
пологическихъ классификацШ, ни безсил!е при решенш со- 
щологическихъ проблеммъ классификац!й лингвистическихъ, но 
онъ, тФмъ не менее, разсчитываетъ все спасти, трактуя этотъ 
трудный и щекотливый вопросъ съ высоты чистосощологи- 
ческихъ и историческихъ соображенШ. Разумеется, такое 
отношеше къ делу приводить въ конце концовъ къ несомнен
ному petitio principii (предложеше, требующее доказатель
ства). «Избирая» и «отторгая» расы, онъ довольствуется раз- 
делешемъ человечества на три группы, характеризуемый 
отчасти большею или меньшею степенью окраски кожи, 
отчасти анатомическими особенностями, но главнымъ образомъ 
ихъ отношеньями къ культуре и исторш.

I. Первая раса -  черная, наследственно-неспособная, вне 
смегаешя съ высшими расами, создать высокую и продол
жительную культуру.

II. Вторая раса желтая или монгольская, стоящая не
сравненно выше первой. «Наиболее способные ея предста
вители, a3iaTCKie монголы, уже въ очень раннШ першдъ 
своей исторш образовывали громадный и мудроустроенныя 
общества, соперничавппя (китайская культура) съ культурами 
белей расы, а иногда въ некоторыхъ отношешяхъ служив- 
ния даже имъ образцомъ. Столище на самой низкой степени 
развит!я, интеллектуально наиболее жалше монгольше на
роды, какъ напр. американше индейцы, несчастные остатки 
которыхъ и по сейчасъ томятся на наинизшей степени интел
лектуальна™ и сощальнаго развиПя— и те, въ лице наи-
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выдаюпцяся культуры Мексики и П еру».

III. Третья раса— бгьлая, стоящая на 1ерархической лест
нице еще нисколькими ступенями выше. У представителей 
ея мозгъ сильно развитъ, лобъ расширенъ и вымпрямленъ, 
челюстныя кости значительно уменьшены. Среди нихъ почти 
нетъ прогнатистовъ и лицъ съ толстыми, широкими губами *). 
Все это въ общемъ даетъ одной только белой привиллеги- 
рованной отрасли человечества неоцененное преимущество 
быть' наследственно одаренной и способной къ создашю вы- 
сокихъ и устойчивыхъ культуръ.

Эта поверхностная классификащя несомненно обладаетъ 
достоинствами крайней простоты и ясности. Но, къ сожале- 
нш , она только, и то не вполне точно, констатируетъ факты, 
не вдаваясь въ ихъ объяснеше, хотя нужда чувствуется 
именно въ этомъ последнемъ. Безспорно, что большинство 
народовъ, играющихъ или игравшихъ первыя роли во все- 
Mipeofi исторш, принадлежатъ къ одной изъ великихъ отрас
лей белой расы. Таковы арШцы Пенджаба, ассиро-вавило- 
няне **) (отчасти), финишяне, греки, итальянцы, французы, 
германцы и вообще все народы средневековой и новой Европы, 
за исключешемъ, быть можетъ, финновъ и венгровъ.

Но не следуетъ забывать, что безспорно наилучше на
следованная ветвь рода человеческаго, именно группа арШ- 
скихъ народовъ, представляетъ нечто объединенное исклю
чительно съ лингвистической точки зрешя. На громадномъ 
этнологическомъ пространстве, ограниченномъ съ одной сто
роны браминскими народами Индш, а съ другой длинноголо
выми блондинами Северной Германш, можно встретить без- 
конечньтя изменешя въ окраске кожи, волосъ и глазъ и без- 
конечное разнообраз!е во всехъ другихъ антропологическихъ

*) См. Letourneau—Sociologie’rd5apr£s l ’etlmographie.
**) Древнейшая изъ халдейскихъ культуръ, и какъ кажется самая 

могущественная, была вероятно ни семитической, ни аршской. Мы 
еще вернемся къ этому обстоятельству.
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признакахъ. Сверхъ того мы видимъ, что большое количество 
народовъ, принадлежность которыхъ къ белой pac'fe несом
ненна, темъ не менее действовало на исторической сцене 
нисколько не интенсивнее, нежели напр. чернейнйе гвиней- 
CKie негры или каше-либо друпе еще более «отверженные» 
народцы Центральной Африки. Достойно внимашя, что аф
ганцы, будучи ближайшими родственниками англичайъ, темъ 
не менее испытываютъ совершенно отличныя отъ нихъ исто- 
ричесшя судьбы. Бедуины, относянцеся крайне враждебно ко 
всякой высокой культуре, несмотря на многотысячелетнее 
соприкосновеше съ наиболее могущественными цивилизащями 
и до днесь, остаются въ томъ же состоянш, въ какомъ исто- 
pin видела ихъ во времена фараоновъ еивскихъ династШ. 
Темъ не менее бедуины-семиты, пожалуй еще более чистой 
крови, нежели ихъ р соп отам ш е родственники, эти создатели 
блестящихъ культуръ— ассировавилонской, а позднее кали- 
фатской *).

Такимъ образомъ отсюда можно было-бы заключить, что 
арШцы и семиты съ более или менее белой кожей одни 
только среди всехъ, при извгъстныхъ условгяхъ, создавали 
могущественный государства и устойчивый культуры. Но такъ 
какъ при другихъ условгяхь те* же народы испытываютъ 
противоположныя историчешя судьбы, то -очевидно, центръ 
тяжести вопроса лежитъ не въ способностяхъ, свойственныхъ 
ихъ расе, а въ какихъ-то еще пока не определенныхъ 
утъШъ.

Существенная погрешность системы, предложенной Ле- 
турно, приведетъ насъ къ еще более ошибочнымъ выводамъ, 
если мы станемъ применять ее ко второй изъ великихъ расъ, 
установленныхъ Летурно, т. е. къ группе желтыхъ или мон- 
гольскихъ народовъ. Изо всехъ народовъ древняго конти
нента, соединенныхъ Летурно, подъ этой одной рубрикой, 
лишь одни китайцы занимаютъ въ исторш человечества по-

*) Maspero, Histoire ancienne de 1‘Orient.
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потное si 1)сто. но всбмъ известно, что, какъ но языку, тавь' 
и по наружному виду они значительно отличаются отъ дру • 
тихъ народовъ монгольской расы. Правда, и безспорно-мон- 
гольское государство, созданное Чингисъ-Ханомъ и его преем
никами— Кублаемъ на восток!; и Батыемъ на западе,— завое
вало себе историческую известность, но увы, эта извест- - 
ность носитъ слишкомъ геростратов! характеръ. Нетъ ника- 
кихъ основангй ставить государство Чингисъ-Хана въ куль- 
турномъ отношенш выше тбхъ громадныхъ государств! (Fela- 
tas, D jakas), грандшзные остатки которыхъ (въ Зимбабве) 
и поныне заставляют! предполагать крайне неправдоподобное 
присутсш е европейских! инженеров! въ центре чернаго кон
тинента *). To-ж е самое можно повторить и о громадныхъ 
импер'шхъ Тамерлана и Баберъ-Мирзы (Великаго Могола).

Изъ народовъ древняго м!ра, помешенных! подъ этикетку 
желтой рассы, намъ остается только указать на турокъ-ос- 
манли или оттомановъ. Они, действительно, вписали свое имя 
на страницах! исторш, но только не въ качестве творцов! 
культуры. Напротив!, ихъ историческая роль зачастую весьма 
справедливо сравнивается съ ролью шакаловъ и хищпыхъ 
птицъ, образующ их! нечто въ роде санитарной полицш на 
улицахъ мусульманских! городов! и пожирающих! ту падаль, 
которую никто не заботится убрать.

Притом! турки, равно какъ и крымсые татары, только 
по языку принадлежат! къ урало-китайской семье народовъ; 
выражаясь антропологическим! языком!, они облагородили 
свою расу, благодаря вековому обычаю пополнять свои га
ремы женщинами белой расы, плененными или купленными въ 
Грецш, Придунайскихъ провинщяхъ, въ Польше, Украйне, на 
Кавказе или въ Арменш.

Итакъ, ту неспособность къ создан™ высших! культуръ, 
'которую д-ръ Летурно считает! характеристичной для «от
верженной» расы негровъ, можно констатировать также и у

*) Си, Hartmann, Die Nigritier. T. X.
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значительной части народовъ б'Ьлой расы, и у почти всехъ 
представителей желтой. Вообще, велишя историчешя куль
туры’ являлись результатами совместной работы самыхъ слож- 
ныхъ смешешй различныхъ эгнологическихъ элементовъ, сме
шешй, въ которыхъ даже приблизительно нельзя определить 
долю учаш я «белыхъ», «желтыхъ» или «чериыхъ». Такъ 
иапр., египетская культура, считающаяся одной изъ самыхъ древ- 
нМшихъ и наиболее изолированпыхъ, темъ не менее потребова
ла для своего возникновешя — соединешя 4-хъ  этнологическихъ 
группъ, весьма другъ отъ друга отличавшихся какъ окраской кожи, 
такъ и другими антропологическими отличительными призна
ками. Изображешя представителей всехъ этихъ четырехъ 
группъ воспроизведены съ удивительной точностью па гроб
нице фараона Сети I (XIX династш). Здесь мы можемъ за
метить представителей всехъ трехъ расъ л-ра Летурно: бгь- 
лаго человгька (Tama’hou— это имя до сихъ поръ носятъ 
некоторые, весьма noxomie па европейцевъ, африканше на- 
родцы, которыхъ арабы называютъ туарегами), желтаго че
ловека (Amou) съ семитическими характерными чертами, съ 
более или менее ясной примесью туранскаго элемента и на- 
конецъ черпаю (Nahasion — обыкновенная негра съ курча
выми волосами). Четвертый, изображенный тамъ-же, типъ не 
иашелъ себе места въ классификацш Летурно, хотя предста- 

. вители его играли, по всемъ верояш мъ, главную роль въ 
Египте временъ фараоновъ. Это — представитель народа*), 
упоминаемаго и въ пероглифическихъ надписяхъ, и въ книге 
Бытья, народа съ красной кожей, повидимому, тожественнаго 
темно-коричневымъ народамъ, въ доисторичешя времена весьма 
распространеннымъ по обоимъ берегамъ Краснаго моря и 
вплоть до Сирш и Палестины. Остатки этихъ народовъ со
хранились и доселе въ пустыняхъ мыса Гвартафуй (полу- 

, островъ Сомаль), въ верховьяхъ Нила и на южномъ берегу

*) Rot Ленормана, или Retou, иероглифически синоннмъ Loud 
книги Бы пя См. Lenormant: Histoire ancienne de l’Orient jusqu'aux 
"uerres m6dique$.



Аравш. Намекъ на окраску ихъ кожи, пожалуй, можно найти 
въ ихъ старинномъ имени Роив, откуда, по вс4мъ верояшмъ, 
произошло назваше србтХос грековъ и Poeni, Punici римлянъ. 
Красное море также могло быть именно имъ обязано своимъ 
наименовашемъ. Это предположено станетъ еще более вероят
ным^ если мы сообразимъ, что изъ Himyarites, данное Са- 
веямъ Счастливой Аравш происходить отъ корня Ь-ш-г, по- 
арабски hombra, что обозначаетъ красный цветъ въ ссмитиче- 
скихъ языкахъ.

При соврем енное состоянш науки определить относитель
ную, быть можетъ, весьма несходную съ другими, роль каж- 
даго изъ четырехъ этническихъ элементовъ въ созданш еги
петской культуры невозможно. Основываясь на показашяхъ 
египетскихъ жрецовъ, большинство авторовъ античнаго перщ а  
принимало, что наиболее видную роль въ этомъ случае при
шлось играть эешпскому элементу изъ нижней долины Нила. 
Действительно; по предашямъ, Озирисъ —  олицетвореше по
рядка, прогресса и культуры —  отличался темной кожей *), 
а Тиеонъ— его антагонистъ, обладалъ напротивъ красными N 
волосами и желтой кожей, каковые признаки на гробнице 
Сети I присвоены желтой расе.

Въ общемъ, однако, мы не можемъ принять безъ огра- 
ничешй мнешя греческихъ историковъ и египетскихъ жре
цовъ, такъ какъ изучеше языка и верованШ древнихъ егип- 
тянъ заставляетъ насъ заключить, что культура древняго 
Египта имела какую-то связь съ семитическимъ элементомъ **). 
Но такъ какъ ни семитамъ, ни ливШцамъ въ одиночку ни
когда не удавалось создать высокую и устойчивую культуру 
въ той же самой области Африки, то на этомъ основанш 
можно было-бы выставить гипотезу, д1аметрально противопо
ложную положешямъ Летурно; именно, можно было-бы утвер
ждать, что белая привиллегированная историческая раса нуж
дается для исполпешя своей великой роли въ «отверженной»

*) Ш утархъ—объ Изид$ и Озирис^.
**) Hasp его—Histoire ajicieime despeuples de l’Orient.

—  96  -
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крови «отверженныхъ» негровъ и что, не будучи оплодотво
рена этой прим'Ьсыо, она г£мъ самымъ осуждается на без- 
нлод1е. Въ самомъ д^лй, можно думать, что ApiMcKie народы, 
населяюпие Европу, никогда не обратились-бы въ то интел
лектуально и морально высокое племя, какое мы наблюдаемъ 
HbiH'fe вокругъ себя, еслибы имъ не удалось въ нужный мо- 
ментъ получить при посредства финшиянъ и эллиповъ драго
ценное наследство отъ египетской культуры, бывшей целикомъ 
деломъ рукъ негровъ и метисовъ. Перейдемъ теперь къ дру
гой могущественной культуре, зародившейся въ Месопотамш. 
Эта культура завещала намъ не менее драгоценное наслед
ство; въ некоторыхъ отношешяхъ она даже можетъ конку
рировать за пальму первенства съ культурой нильской до
лины. На пороге исторш мы находимъ здесь тоже смеш ете 
крови и различныхъ расъ, какое только что, на основанш 
изображенШ еивскаго некрополя, констатировали въ Египте., 
Задолго до появлешя арШскаго элемента здесь уже работали 
надъ создашемъ культуры Сумиры и Аккады *) выходцы изъ 
Турана (среди всехъ французскихъ и немепкихъ и англШ- 
скихъ ассирологовъ одинъ лишь Галеви оспариваетъ присут- 
CTBie туранскаго элемента въ Месопотамш). Но имъ пред
шествовали въ нижней Хаилее народы съ еще более темной 
кожей, нежели большинство негровъ (кушиты нашихъ архео- 
логовъ и этнографовъ). Итакъ, по мненпо самыхъ автори- 
тетныхъ ученыхъ, слава и честь закладки здашя Месопотам
ской культуры принадлежитъ именно темнымъ народамъ **).

Перенесясь съ запада на востокъ, перейдя черезъ трой
ной хрсбетъ Соломоновыхъ горъ, вступимъ въ Инддо, изъ 
которой на* историческую арену вышли самыя привиллегиро-

*) Oppert признаетъ, что Сумиры туранскаго происхождёшя. Ан- 
nificEie ученые и Lenormant считаютъ Сумировъ кушитами и только 
въ Аккадахъ видятъ туранцевъ. Но вс4 они согласны, что оба эти 
элемента работали надъ месопотамской культурой еще въ древнМлия 
исто1)ическ1я времена (см. по этому поводу Нашу, Bull, de la sociSte 
d’antropologie de Paris. 1873 r. p. 34—33.

**) Maspero и Lenormant—цитированные труды.
Мечниковъ. 7
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ванныя и благороднейнпя арШ шя народности. Apio-индусы, 
при своемъ вступления въ преддверие Индш, въ область те- 
перешняго Пенджаба, нашли уже тамъ более высокую куль
туру, нежели та, которою они сами обладали. Эмиль Бюрнуфъ. 
видитъ доказательство такого предположения въ мо^итвахъ, 
съ которыми ведШсше певцы безпрестанно обращаются къ 
своимъ божеетвамъ. Они просятъ передать въ ихъ собствен
ный руки все богатства, стада, драгоценности, а также земли ■ 
дагаевъ (см. Burnouf, Essai sur le  Veda).

B c i эти блага культуры, воспеваемыя ведШскими поэтами, 
отнюдь не бы ли,— какъ это мы узнаемъ изъ современныхъ 
изследоватй, — плодомъ труда датевъ  или ихъ туранскихъ по
корителей. Они представляли собою результаты работы тузем- 
наго населешя,— аборигеновъ Индш, весьма отличавршхся отъ 
дакеевъ и туранскихъ народовъ и которыхъ,,между прочимъ,

• Рамайяна смешиваетъ съ обезьянами. Эти туземцы— дравиды 
отличались весьма темной кожей *) и по новымъ изыска- 
шямъ Липперта **) находились въ родстве, даже составляли 
одну ветвь кушитовъ, уже встреченныхъ нами въ Египте и 
Месеопотамш. Кушиты отличаются отъ негровъ меньшею шер
стистостью и меньшею курчавостью волосъ. Но достаточно-ли 
подобнаго отлич!я, чтобы отделить кушитовъ отъ собственно 
негровъ и поместить ихъ въ рубрику менее «отверженныхъ», 
но зато более неопределенныхъ негроподобныхъ народовъ. 
это остается вопросомъ.

Въ сущности, для того, чтобы представить негровъ обо
собленной группой человечества, необходимо одно yaoBie, 
именно ни разу не иметь случая наблюдать ихъ непосред
ственно. Все те, кому приходилось на живыхъ примерахъ 
изучать этнологш чернаго материка: Ливингстонъ, Стэнли, 
Ридъ, Вернеръ Мунцингеръ, Баспанъ, Гартманнъ, Казались,

*) см. Burnouf’a цитированный трудъ; Quatrefages, Materiaux 
pour servir к l ’histoire de ГЬошше.

**) L ip p ert, Kulturgeschichte der Menschheit in ibrem organischen 
Aufbau (есть pyccitiu переводъ).
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Фритчъ и мк. др .,— согласны, что проведете точной демарка- 
дюнной лиши между неграми и не-неграми невозможно. Из

вестно напр., что Фритчъ, въ своей талантливой попытка но
вой 'классификацш человечества, разсматриваетъ обитателей 
странъ вокругъ Средиземна™ моря, монголовъ и негровъ, т. е.
«бгьльш; оюелтыхъ и черныхъ» д-ра Летурно, какъ разно
видности, происшедшая отъ одной общей формы, которую 
Фритчъ называешь «homo primitivus migratorius> въ противо
положность «homo primitivus sedentarius» , предполагаемому 
предку австралШскихъ и океанШскихъ народностей, папуасовъ, 
а также дравидовъ, айносовъ и (готтентотовъ *). Такъ какъ 
способность къ лереселешямъ, предполагающая обладан1е из
вестной эластичностью организма и уменьемъ приспособ
ляться, къ различнымъ ycлoвiямъ жизни, составляетъ значи
тельное преимущество «переселяющагося» человека надъ вечно 
«оседлымъ», то 1негры, «отторгнутые» д-ромъ Летурно, по
мещаются Фритчемъ— самымъ авторитетнымъ знатокомъ негр- 
скихъ племенъ кафровъ или банту— въ рангъ «избранныхъ» 
и привиллегированныхъ народовъ человечества.

Забудемъ на мгновеше все сказанное и примемъ, что раз* 
личныя расы наследственно одарены спещальными способно
стями, необходимыми для того, чтобы сыграть определенную 
роль въ исторш, одарены ими, ну, хоть на подоб!е того, 
какъ макъ одаренъ наркотическими'свойствами... **) и по- 
смотримъ какимъ образомъ умудримся мы тогда ответить на 
следукнще вопросы:

1. Почему столь родственный этничешя группы, какъ 
Курды и Немцы, Англичане и Афганцы, составляюпця одну 
и ту-же арШскую ветвь белой расы, темъ не менее сыграли 
и играютъ въ исторш столь нecxoжiя роли?

*) см. F ritsch ,— Verhandlungen der Gesellschaft fiu* ELdkunde. VI 
1881 года.

**) Съ некоторой, впрочемъ, разницей, заключающейся въ томъ, 
что каждый лавочиикъ съумйетъ определить макъ, тогда какъ ни од
ному изъ ученыхъ антропологовъ не удалось до сихъ поръ распреде* 
лить челов^честя расы. х

7*
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2 . Почему въ исторш можно наблюдать радикальныя 
изменешя въ iepapxia расъ? Въ самомъ деле, ведь въ те 
времена, когда иапр., Кушиты, возжгли въ нижней Халдей 
ИЛИ С’ЬверИОЙ ИПДШ ТОТЪ ВеЛИКШ КУЛЬТУРНЫЙ СВеТИЛЬНИКЪ, 

который въ течете столетШ, переходя изъ рукъ въ руки, и 
доны a t св’Ьтитъ человечеству,— современные имъ социологи и 
этнографы имели полное право удивляться бездеятельности 
тогдашнихъ более белыхъ расъ и осудить ихъ на вечную 
«отверженность».

Кушиты, ведь, не обладали тогда совокупностью необхо- 
димыхъ способностей, развиваемыхъ борьбой за жизнь и 
наследуемыхъ позднейшими поколешями... Геродотъ свиде- 
тельствуетъ, что египетсше жрецы имели основате смотреть • 
на белокожихъ Эллиновъ примерно такъ, какъ мы смотримъ 
на троглодиговъ въ то время, какъ негроподобные Нильской 
долины уже въ теч ете 30  или 4 0  вековъ жили среди срав
нительно утонченной культуры.

3 . Почему историчестя судьбы одной и той-же группы 
народовъ такъ часто меняются, не смотря на то, что ея эт- 
нографичестя и аптропологичестя характерный черты остаются 
неизменными? Феллахи современнаго Египта, будучи изуми
тельно похожи на своихъ предковъ пертда фараоновъ, уже 
не играютъ въ исторш той роли, которую некогда сыграли 
Рету (ихъ предки). Современные Греки, управляемые Дел1ани- 
сомъ и Трикуписомъ, уже не занимаютъ на страницахъ исторш 
того почетнаго места, которое они занимали при Перикле. Отно- 
шешя Итальянцевъ и Немцевъ при Гумберте и Бисмарке не 
носятъ уже того характера, какимъ они отличались въ першдъ 
Тацита. «Вырождеше», скажутъ намъ; но ведь это слово еще не 
объяеняетъ исторических^. явленШ.

Нелогично предполагать, что наследственность можетъ 
образовывать непроходимыя пропасти и воздвигать резшя 
границы между различными группами человечества. Напро- 
тивъ, расовыя отлич]я, отнюдь не составляя неизменныхъ 
историческихъ данныхъ, должны разсматриваться только въ
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качеств^ продукта приснособительныхъ процессовъ къ разно- 
образнымъ географическимъ и сощальнымъ условшмъ *). Та
кой взглядъ подтверждается массой примеровъ. Известно, напр., 
что Англо-саксонцы и Гвинейше негры при переселенш въ 
Америку подверглись значительнымъ и резкимъ изменешямъ.

Одинъ изъ добросов^стнМшихъ наблюдателей, известный 
русскШ писатель Глебъ Успенш й, въ целой сер!и писемъ съ 
Кавказа, помещенныхъ въ 1 8 8 7  г. въ «Русской Мысли», также 
указываете что р усш е диссиденты на почве религш (ра
скольники), переселенные изъ безпредельно-монотонныхъ рав- 
нинъ Великоросс^ на Кавказъ, въ течете только нескол!*- 
кихъ десятковъ лета, изменились до того, что образовали 
совершенно новый этническШ и соцшлогическШ типъ.

Аналогичные случаи констатировались столь часто, что 
даже одно перечислеше ихъ въ несколькихъ строкахъ было- 
бы невозможно.

Самый резкШ, пожалуй, примеръ этихъ измененШ, про- 
исходящихъ подъ вл1яшемъ среды, приводить Ливингстонъ, 
наблюдавшш у голландскихъ женщинъ Трансвааля случаи 
стеатопйгш **), которую считаютъ обыкновенно характернымъ 
признакомъ готтентотской расы. Это достойно внимашя, ко
нечно, только потому, что отвращеше, проявляемое боэрами 
къ туземцамъ, не позволяетъ видеть въ стеатопйгш резуль
тата скрещиванШ.

Интересныя многолеття изыскашя проф. Ломброзо въ 
тюрьмахъ Милана и Турина, будто-бы, доказали существова- 
Hie особой человеческой разновидности въ населенш большихъ 
городовъ Ломбардш и Пьемонта. По своимъ антропологмче- 
скимъ особенностямъ она значительно отличается отъ нор
мальная типа наеелешя Северной Италш. Темнобурый отте- 
нокъ кожи, богатство гладкой, твердой и черной шевелюры,

*) Именно такой точки зр-Ьшя иридержизается Липпертъ въ своемъ 
замЪчательномъ труде, когда пытается создать новую классификацш 
человеческихъ группъ.

**) Steatopigie—характерно сильное развитхе бедръ.



косоглазие, выдавшаяся широшя скулы и заметное уменылс- 
Hie вторичныхъ половыхъ признаковъ сближаютъ эту разно
видность съ туранскими народами желтой расы *). Къ со- 
жалйшю, италышскШ ученый, какъ мне кажется, не уяснилъ 
себе всего научнаго значешя сдйланныхъ имъ наблюденШ. 
Онъ придалъ имъ исключительно криминалогическШ характеръ 
и даже наградилъ объектовъ своего изучешя грустнымъ на- 
именовашемъ «людей-иреступниковъ». Чтобы объяснить при- 
сутств1е этого варварскаго типа среди населешя богатМшихъ 
городовъ современной Италии, Ломброзо прибйгаетъ къ одной 
изъ самыхъ неправдоподобныхъ гипотезъ. Онъ уверяетъ, что 
преступный контингентъ миланскихъ и туринскихътюремъ вер
буется, главнымъ образомъ, изъ остатковъ какого-то таин
ственна™ народа-аборигена, благодаря атавизму умудрив- 
шагося сохраниться и доселе, не взирая на смйшешя съ 
другими нащями, на эмиграцш и на вей историчесш пре
вратности.

Однако, лишь одинъ тотъ фактъ,— предупредительно со
общенный, между прочимъ, самимъ Ломброзо,— что предста
вители « преступнаго» типа несравненно многочисленнее въ 
болыпихъ городахъ, нежели въ изолированныхъ отъ город- 
скаго вл1яшя деревняхъ,— совершенно достаточенъ, чтобы под
вергнуть сомнйнш атавистическую ieopiro Ломброзо. Въ са-. 
момъ дйлй, вйдь MHorie писатели утверждали, и недавно еще 
знаменитый англШскШ естествоиспытатель Уоллесъ пока- 
залъ **), что среда, къ которой приходится приспособляться 
неимущему населенно болыпихъ и цвйтущихъ европейскихъ 
городовъ въ смысле содййсш я антропологическому его раз
витие, гораздо менее благопр1ятна, нежели жизненная обста
новка дикарей Малайскаго Архипелага или другой какой-либо 
дикой местности. Преступный человфкъ Ломброзо— только по
учительный представитель людей, вырождающихся исключи
тельно подъ вл1яшемъ неблагопрьятно сложившейся среды, т. е.

-  1 0 2  -

*) Lombroso—Uorao delinqueute.
**) W allace—The Land Nationalisation.
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вредныхъ жизненныхъ услов!й. Такъ какъ .развито паупе
ризма въ Ломбардш и Пьемонте относится главнымъ обра- 
зомъ къ началу нын'Ьшняго века, то значить въ данномъ 
случай не понадобилось даже совместна™ действ1я цгЬлыхъ 
геологическихъ першдовъ времени для образовашя въ анато
мической и физшлогической организащи человека столь важ- 
ныхъ и представляющихъ громадный историко-сощологическШ 
интересъ измененШ.

Присутств1е этой «отверженной» народности, продукта 
нищеты нашихъ болынихъ городовъ, къ несчастью, далеко 
не ограничивается одной Итал1ей. Оно констатируется всюду, 
где только имеетъ место среда, благопр1ятствующая появле
ние выродившихся людей. Многочисленныя работы по кри- 
миналогической статистике и сощальной ncHxiaipm  частью, 
какъ напр., работа Moreau Christoffe’a *) во Франщи или 
Маудсли **) въ Англш, появивпйяся раньше труда Ломброзо, 
констатировали присутств1е «человека-преступника» во вс'Ёхъ 
значительныхъ городахъ цивилизованнаго Mipa. Жаль только, 
что ученые авторы названныхъ важныхъ трудовъ, поглощен
ные исключительно своими —  псих!атрическими у Маудсли, 
криминалогическими у Ломброзо и его сотрудниковъ— забо
тами, не пытались воспользоваться своими наблюдешями для 
изучешя самаго факта возникновешя антропологическихъ раз
новидностей иодъ вл1яшемъ известной среды. Лишь немноие 
изъ нихъ мимоходомъ показываютъ, что появлеше ненор- 
мальныхъ типовъ обусловливается нисколькими спещальными 
агентами, каковы напр., вредный воздухъ въ жилшцахъ, не
достаточная и нездоровая пища и т. п. ***). Большинство 
ученыхъ, напирая слишкомъ на тотъ фактъ, что преступле- 
Hie и вообще извращеше моральнаго чувства въ Н'Ькоторыхъ 
случаяхъ передается по нисходящей линш родства,— получили 
склонность относить все-определяющую причину вырождешя

*) Moreau Christoffe—Le monde des Coquins.
**) Le crime et la folie; „Pathologie de ] ‘E sprit“.
***) См. главнымъ обрапомъ въ раз.тичыыхъ рабогахъ Ломброяи.
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не на счетъ неблагопр1ятныхъ условШ жизни, а только на 
счетъ одной наследственности. Мне лично думается, что на
следственность въ данномъ случае играетъ только ’ второсте
пенную роль. Печальная ел роль сводится на увековечеше 
неблагопр1ятнаго действ!я среды для целой серш последую-, 
щихъ поколен1й и на укреплеше характерныхъ чертъ вы- 
рождешя, пршбрегенныхъ однимъ изъ отдаленныхъ предковъ.

Въ 8 0 -х ъ  годахъ вышли въ светъ чрезвычайно важцыя 
изследовашя наследственности въ ея отношешяхъ къ есте
ственному отбору у людей, принадлежанцл А. де-Кандоллю и 
русскому ученому д-ру Якоби. Несмотря на мое глубокое 
уважеше къ науке вообще и къ талантливости этихъ изсле- 
дователей въ частности, я долженъ заметить, что они про
явили значительную слабость въ пользованш научнымъ ме- 
тодомъ въ этихъ трудахъ, посвященныхъ столь важному во
просу. ВсякШ разъ, какъ имъ случается заметить одну харак
терную черту или целую ихъ совокупность, передающимися 
отъ отца къ сыну въ продолжение несколькихъ поколенШ, они 
заключаютъ отсюда о песомненномъ вл1яши наследственности. 
Но я думаю, чаще случается, что, напр., сынъ, поставленный 
въ услов1я, аналогичный гЬмъ, въ которыхъ находился его 
отецъ, получаетъ возможность приобрести отцовш я характер
ный черты просто въ силу непосредственнаго шпянш среды. 
Карьера ученаго наиболее доступна сыну ученаго, карьера 
извозчика— сыну извозчика и т. д .. .  Наконецъ несчастная 
перспектива обратиться въ преступника интенсивнее всего 
преследуетъ сына преступника. Весьма возможно, что каждый 
изъ нихъ трехъ получилъ въ наследство отъ своихъ родите
лей некоторую спещальную способность, по центръ тяжести 
темъ не менее остается въ томъ, что съ самаго своего дет
ства они унаследовали жизнь въ такой или иной спещаль- 
ной обстановке, определяющей ихъ будущую деятельность *). 
Въ конце концовъ я думаю, что посредствомъ пр1емовъ, упо-

*) См. Л. Мечниковъ.—Географическая Teopin развипя истори- 
ческихъ обществъ, В. Е. 89, 3.



требляемыхъ де-Кандоллемъ и Якоби, мы никогда не будемъ 
въ состояиin точно определить взаимныя отношетя вл1янШ 
среды и наследственности или расы и среды.

Въ качестве убедительная примера появлешя новыхъ 
расъ, т. е. особенныхъ антропологическихъ типовъ., сформи
ровавшихся подъ давлешемъ «среды» и укрепленныхъ н а 
следственностью, можно указать на крешинизмъ, чисто энде
мическое характерное явлеше, наблюдаемое въ некоторыхъ 
горныхъ странахъ въ Савойе, Швейцарш, въ колумбШскихъ 
Андахъ, на Кавказе и т. п *). Наблюдая его, мы н ахо
димся въ присутствие одного изъ весьма исключительныхъ 
случаевъ, когда антропопластическая деятельность среды мо- 
жетъ быть замечена невооруженнымъ глазомъ. Но это-то и 
хорошо! Исключешя, вообще, легче схватываются, чемъ об
щее правило, рискующее ускользнуть отъ нашего внимашя, 
благодаря монотонности и обыденности своихъ проявлен^. 
Мы можемъ упомянуть еще о такъ называемыхъ «профес* 
сюнальныхъ типахъ», образующихся характерными, неизгла
димыми особенностями, налагаемыми на человека долговремен
ными зашнчями однимъ и темъ-же ремесломъ или деломъ. 
Въ то время, какъ по мнешю компетентнейшихъ ученыхъ 
признаки, по которымъ антропологъ распознаетъ различный 
расы, неопределенны и сбивчивы, каждый внимательный на
блюдатель всюду сможетъ распознать представителей различ- 
ныхъ профешй: земледельцевъ, моряковъ, солдатъ, духовныхъ, 
ученыхъ. кузнецовъ и т. д. Если-же продолжительное заня- 
Tie определенной отраслью труда отмечаетъ людей различная 
происхождешя одной и той же печатью, притомъ более за
метной, нежели врожденный расовый особенности, то темъ 
большимъ вл1яшемъ должны обладать те сложный и зачастую 
скрытыяуслов!я, который определяются однимъ словомъ «среда», **)

**) Изследовашя, самостоятельно предпринять^ некоторыми зем
скими врачами Нижегородской и Самарской губ., доказывают!», что 
явлеше кретинизма иолучаетъ за последше годы въ Poccin очень зна
чительное распространение. Прим, перев.



и которыхъ совершенно достаточно, чтобы объяснить вс4 
анормальныя и болезненный видоизменешя человеческаго типа.

Резюмирую все сказанное въ этой главе следующимъ об- 
разомъ: наследственность— могучт факторъ, въ союзгь 
съ нею приспособ лете формируешь человечество, но влгя- 
те ея не еъ состоянт освободить человека отъ еще бо
лее могучаго влгятя среды.
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ФизическгяизмЪнетпя земной поверхности.—Изс.гЬдоваше гипотезы Адоль
фа д’Ассье объ отношешяхъ между зарождешемъ культуры и леднико- 
вымъ пер!одомъ.—Дредшеств1е равноденствии — Преувеличенное значе- 
uie, приписываемое термическимъ в.пяшямъ.—Значеше среды изменчиво.

Истор1я безпрестанно перемещается. Европа, теперь стоя
щая во главе прогрессивна™ движешя человечества, еще не
давно была погружена въ глубокШ мракъ невежества и ди
кости; светочъ культуры и знашя въ это время блисталъ въ 
другой части света, пустынной и дикой въ настоящее 
время. Въ Египте и въ Азш мы видимъ массу городовъ, на
всегда вписавшихъ свое имя въ исторпо культуры, но отъ 
которыхъ теперь осталась или безформенная куча развалишь, 
погребенныхъ подъ песками пустынь, или несколько надгроб- 
ныхъ памятниковъ или, наконецъ, только одно назваше. Номадъ 
попираетъ ногами ихъ остатки, столько же размышляя объ ихъ 
быломъ величш, сколько и пасупцяся подъ его охраной 
стада.

Зачастую падеше историческихъ культуръ по времени со- 
впадаетъ съ геологическими или географическими измеиешями 
среды. Вообще различный страны нашей планеты, быть мо- 
жетъ, еще больше, нежели народный судьбы, подлежатъ дей- 
ствдо властнаго гнета всесокрушающа™ времени. Наружная 
оболочка нашей планеты не въ состоянш жить века, не из
меняя своего вида. Отъ значительна™ ЛатмШскаго. залива къ 
нащему времени осталось только незначительное озерко, окру
женное заражающими воздухъ болотами. Вся остальная его 
часть заполнилась наноснымъ иломъ Меандра, причемъ неко
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торое поднятие почвы еще ускорило этотъ процессъ *). Древ- 
нШ Милетъ, некогда пышная столица шнШской федерацш, 
обязанный своимъ велич1емъ Латышскому заливу, обратился 
теперь, благодаря этому, въ жалкую деревушку Palatia.

Однако, еслибы жители новаго Милета были вдохновлены 
гешемъ, некогда создавшимъ въ ихъ сред'Ь Оалеса и Анак
симандра, они могли бы противопоставить медленному, но 
неизбежному поднятию почвы такой же отпоръ, какой н е
когда дали ихъ далеше предки Александру Македонскому; 
при пораженш въ подобной неравной борьбе имъ оставался 
бы еще одинъ выходъ— именно перенесете своихъ славныхъ 
пенатовъ въ другую местность. Поступить такъ было темъ 
более легко, что въ соседстве нетъ недостатка въ удобныхъ 
гаваняхъ. Но, увы, 6ieeie «пульса» исторической жизни 
прекратилось въ милетской артерш раньше, чемъ ее занесъ 
илъ Меандра. Жители Милета не смогли сделать того, что 
впоследствш сделали Римляне съ своей гаванью Ошей. Из
вестно, что она постоянно заполнялась заносами Тибра и 
уже во времена Августа древнее устье находилось на твер
дой земле; но велич!е вечнаго города нисколько не постра
дало отъ этого, такъ какъ, по велешю цезарей, къ югу и 
северу отъ занесеннаго лимана вырывались новые каналы.

Самыя значительный изм'Ьнешя земной поверхности чаще 
всего наблюдались въ странахъ, лежащихъ на востокъ отъ 
Средиземнаго моря. Изъ некоторыхъ достоверныхъ указанШ 
можно заключить, что почва каменистой Аравш некогда была 
менее безплодной и более поддавалась культуре. Берега большей 
части ея безводныхъ рекъ «ouacli» обросли акащями и тама- 
рисами, показывающими, что въ продолжеше громаднаго коли
чества летъ въ сырое время года воды поднимались только 
футовъ на шесть **). Но утесистые берега этихъ высокихъ

*) Оставшееся озерко лежитъ теперь иа 29 метровъ выше поверх
ности воды въ океанЪ.

**) G. Marsh. Man and Nature, of physical Geography as modified by 
human action.
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p t o  носятъ еще несомненные следы разрушительнаго дей-' 
ств1я водъ даже иа высоте 15*ти метровъ. Къ сожалешю, 
въ народной памяти не осталось воспоминанШ объ этой эпохе. 
Такъ какъ ни каменистая Арав1я, ни соседнШ Синайшй полу- 
островъ никогда не были покрыты лесами на большихъ про- 
странствахъ, то приписать высыхан!е текущихъ здесь рекъ 
лесоистребленш, конечно, нельзя. Оно объясняется гораздо 
проще и вероятнее космическими причинами, темъ более важ
ными, что действ1е ихъ не ограничилось АравШскимъ полу- 
островомъ.

Несколько летъ тому назадъ Ренанъ, чтобы объяснить 
упадокъ Палестинской культуры, прибегнулъ къ гипотезе, будто 
климать тамъ сталъ значительно знойнее со временъ 1исуса 
Христа и Понт1я Пилата. Элизе Реклю, въ свою очередь *), 
предпринялъ проверку этого интереснаго вопроса исторической 
метеорологш. Онъ считаетъ несомненнымъ, что «годовая тем
пература осталась тамъ приблизительно одной и той же, такъ 
какъ северная граница зоны вызрЬван!я финиковъ и южная 
граница области винограда до сихъ поръ совпадаютъ на бе- 
регахъ 1ордана. Следовательно, средняя годовая температура 
въ 2 1 ° — 2 1 V  держалась тамъ устойчиво и неизменно въ 
теченш 2 5  вековъ **) ( 2 1 ° — 2 1 1/2° необходимы для созре- 
вашя финиковъ и составляютъ крайшй пределъ, при которомъ 
виноградъ еще можетъ выдержать). Во всякомъ случае можно 
допустить, что въ стране, рельефъ которой носить такой без- 
порядочный характеръ, незначительныя изменешя въ грани- 
цахъ области распределешя отдельныхъ растенШ могли про
изойти, не будучи замечены современниками или историками. 
Известно, что подняпе поверхности на 2 0 0  метровъ значить 
тоже, что удалеше ея отъ экватора на одинъ градусъ широты.

Въ древней Палестине точно также, какъ и въ современ
ной, атмосферныхъ осадковъ не могло не хватать для про- 
цветашя культуры. Действительно, мы видимъ, что возведете

*) См. IX томъ его Nouvelle Geographie Universelle.
**) См. Я. Мечииковъ, Географ. Teopia. В. Е. 89, 3.
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щистернъ, постройка водопроводовъ для снабжешя водою го- 
родовъ и полей и тогда уже считались необходимой обще
ственной работой. Молитвы о ниспослаши дождя возносились 
уже и тогда. Происходило это главнымъ образомъ въ октябре, 
когда обыкновенно выпадаютъ первые ливни, и въ апреле, 
когда ждутъ первыхъ весеннихъ дождей.

Какъ бы то ни было, общШ видъ страны доказывает^ 
что эта местность, «текущая млекомъ и медомъ», обладала 
некогда более влажнымъ климатомъ. Все древн!е писатели 
согласно утверждаюсь, что Палестина некогда была покрыта 
лесами на большей части своего протяжешя. Теперь леса 
совершенно исчезли отовсюду, за исключешемъ узкой берего
вой полосы вдоль моря И Н'ЁСКОЛЬКИХЪ горныхъ склоновъ, 
обвЪваемыхъ влажными ветрами. Ихъ жалкими остатками, въ 
виде могучихъ корней, добываемыми изъ-подъ земли для вы
делки угля или топлива, еще и доселе пользуются обитатели 
современной Палестины. Некогда культура занимала въ Па
лестина гораздо более обширную область, нежели теперь.

Остатки древнихъ поселешй находятся въ настоящей пу
стыне, куда теперь ггЬтъ доступа для необходимой влаги. 
Вообще, современная, столь безплодная, каменистая и знойная 
Палестина некогда во всей своей южной части представля
лась сплошнымъ садомъ съ богатейшей растительностью; горные 
склоны ея были обращены въ террасы, похож1я на террасы 
Прованса и Лигурш.

Внимательное изучеше физическихъ услов!й современной 
Малой Аз1и и особенно Месопотамш заставляетъ насъ при
знать. что высыхаше почвы имйетъ место и здесь. И все- 
таки, даже находясь въ печальномъ першдЬ упадка, эти страны, 
где некогда былъ созданъ первый кусокъ хлеба, и доселе 
заслуживаюсь прежняго назвашя «житницъ», такъ какъ о не 
еще до сихъ поръ гораздо плодороднее многихъ плодород- 
ныхъ странъ Европы или Северной Америки и могли бы про
кормить более многочисленное населеше, нежели какое со
ставляюсь ж алте остатки древнихъ калифскихъ подданныхъ.
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Несомненно, что часть излйненШ къ худшему въ физи- 
ческихъ услов1яхъ существовали должна быть приписываема 
вредному направленно сощальнаго строя, но эту часть нельзя 
признать естественной причиной историчсскаго падешя куль- 
турныхъ нащй, такъ какъ она сама есть продуктъ этого 
упадка.

Явлеше прогрессивнаго уменыпешя влажности почвы и 
воздуха въ областяхъ древнихъ культуръ, особенно въ Азш, 
заставляетъ предполагать въ его корне какую-либо общую 
для различныхъ местностей и могущественную физическую 
причину, для насъ, къ сожалешю, еще неизвестную. Весьма 
возможно, что это явлеше находится въ некоторой связи съ 
постепенными но быстрымъ исчезновешемъ последнихъ остат- 
ковъ океана третичной эпохи, волны котораго некогда раз
деляли Европу и Азпо и остатками котораго являются Каспий
ское и Аральское моря, озеро Балкашъ и друпе меныше 
водоемы Центральной Азш *).

Несколькихъ приведенныхъ нами примеровъ достаточно, 
чтобы сделать очевиднымъ, насколько значительный интересъ 
съ исторической и сощологической точекъ зрешя представило- 
бы изследоваше явленШ динамической геолопи и зависящихъ 
отъ нея измененШ въ климате.

Насколько мне известно, единственная попытка связать 
синтетически всемирную историо человечества съ космической 
и физической истор1ей нашей планеты была сделана Адоль- 
фомъ д ’Ассье. Ему принадлежишь честь первоизследованщ 
этого важнаго вопроса въ широкихъ размерахъ, при помощи 
строгаго и точнаго метода и громадной разносторонней 
эрудиции.

«Почему, —  спрашиваетъ онъ,— некоторые народы Востока 
пробудились уже 1 5 0  вековъ (?) тому назадъ, а европейцы 
всего 7 или 8 тысячъ летъ тому назадъ еще пребывали въ

*) Въ август, кн. Revue de Geographie (86 г.) помещена :::лпрес
ная статья Вешокова, где собраны вазкныя наб.гюдешя надъ высыхп- 
темъ озеръ внутреннем Азш.



—  1 1 2  —

состояши троглодитовъ» *). Ученый авторъ надеется найти 
ключъ къ этой загадка въ теорш ледниковыхъ пер!одовъ.

«Будучи лишенъ высокихъ горъ и прилегая своей южной 
границей къ тропику Рака, Египетъ всегда былъ загцищенъ 
отъ явлешй, неразлучныхъ съ присутсшемъ ледниковъ. Въ 
подобномъ же положенш находились вей страны, леж'авнпя 
къ югу отъ громадныхъ горныхъ цепей, переейкающихъ Азш 
отъ береговъ Средиземнаго моря до восточныхъ береговъ 
Китая.

Совершенно въ противоположномъ положенш находилась 
Европа, помещающаяся вдали отъ тропиковъ, граничащая съ 
Ледовитымъ океаномъ и вследств1е этого являющаяся клас
сической страной продолжительныхъ першдовъ холода. Сне
говое покрывало, въ течете ледниковаго першда прикрывавшее 
большую часть ея поверхности, задерживало процессъ рас
пространим  и развипя народонаселешя. И, действительно, 
первые следы существовали доисторическихъ людей въ Европе 
наблюдаются только въ першдъ, непосредственно следовавшШ 
за исчезновешемъ ледниковъ. Только тогда человекъ сталъ 
селиться въ гротахъ, въ свайныхъ постройкахъ на озерахъ, 
въ пещерахъ, торфяныхъ ямахъ. Въ отложешяхъ предыду- 
щихъ эпохъ находятъ только очень незначительное количе
ство человеческихъ костей и ихъ остатки становятся все 
более редкими по мере приближешя къ слоямъ четвертич- 
ныхъ эпохъ».

Такимъ образомъ, по мнешю д’Ассье, въ страшномъ по- 
лярномъ холоде и суровости климата севернаго полушар1Я 
надо видеть причину того, что народонаселеше высокихъ 
плато Азш было принуждено эмигрировать изъ своей родины 
и поселиться вдоль южнаго берега Средиземнаго моря, бере
говъ Персидскаго залива, Индостана и Индокитая, климатъ 
которыхъ въ то время былъ приблизительно такой, каковъ 
теперь климатъ счастливейшихъ странъ. Человечество, такъ

*) См. Revue scientifique отъ 20 juiHet 79 г.
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сказать, расцвело въ благопр1ятной для него средй, въ кли- 
матическомъ отношении не оставлявшей желать ничего луч- 
шаго, такъ какъ зной умерялся здйсь близостью ледниковъ. 
Но мало-по-малу, съ исчезновешемъ льдовъ, охлаждающее 
ихъ дййств1е прекращалось, климатъ становился все бол^е 
тропическимъ, интеллектуальная энерпя населешя слабела и 
наконецъ, ихъ культура нала, уступая мйсто новой европей
ской цивилизации. Въ свою очередь, европейскШ климатъ со 
времени диллкшальнаго першда значительно смягчился, оставляя 
вмйстй съ тймъ за собою вей преимущества климата внйтро- 
пическаго, не знающаго, раздражающаго и разелабляющаго 
зноя *). Но если Европа оказывается такимъ образомъ стра- 
ной сравнительно покровительствуемой въ борьбй противъ 
антицивилизащоннаго дййств1я высокихъ температуръ, за 
то она, по тймъ-же причинамъ, первая должна будетъ под
вергнуться еще болйе страшной опасности, именно прогрес
сивному охлаждении ейвернаго полушар!я, когда ближайший 
ледниковый першдъ снова наиравитъ главное культурное 
течете къ жаркому поясу. Правда, д’Ассье предвидйлъ это и 
создалъ утйшеше. По его словамъ, человйкъ будущихъ вй- 
ковъ получитъ возможность бороться съ разрушительнымъ 
дййашемъ природы несравненно интенсивнйе своихъ пред- 
ковъ, благодаря завоевашямъ техники и науки.

Смйлая гипотеза д’Ассье не лишена привлекательности, 
какъ и вей вообще теорш, пытаюшцяся объединить разроз
ненный явлешя въ нйчто цйлое и стройное. Въ данномъ 
случай она связываетъ интеллектуальную и политическую 
истории человйчества съ ходомъ безостановочныхъ измйненШ 
въ солнечной системй вообще и въ частности на нашей пла- 
нетй. Къ сожалйнпо, гипотеза д’Ассье недостаточно обосно
вана или, вйрнйе, цйликомъ построена на колеблющейся 
почвй: такъ напримйръ, она признаетъ египетскую культуру

*) Mougeolle въ своей Statique des Civilisations, предложилъ объ- 
яснеше хода культуры по направлевш отъ экватора къ полюсамъ— 
почти аналогичное теорш д’Ассье.

Л. Мечниковъ. 8
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существующей въ течете 1 5 .0 0 0  лете, хотя самыя смелыя 
хронологичешя вычислешя не даютъ и половины этой циф
ры * ) . Зат'Рмъ д’Ассье обусловливаетъ возникновете ледни- 
ковыхъ першдовъ космическими причинами, хотя этого нельзя 
утверждать наверно. Наконецъ, онъ преувеличиваете мертвя
щее вл!ян1е климатической среды, якобы проявляющееся при 
различш между средними годовыми температурами всего въ 
нисколько градусовъ, тогда какъ веЬмъ известно, что въ дей
ствительности культура можете процветать и прогрессировать 
поде весьма удаленными друге отъ друга изотермами, каковы 
проходяпця черезъ Москву, Стокгольме, Эдинбурге и чрезъ 
Калькутту или Алжире.

Мнопе ученые приписываютъ значительное распростране- 
Hie ледниковъ въ Европе въ первые годы четвертичнаго пе- 
рюда действш более или менее местныхъ причине: значи
тельной высоте горе, можете быть, также и поднятие поч
вы, влажности, приносимой восточными ветрами и npioopt- 
тенной ими при проходе надъ громадною поверхностью вод- 
ныхъ пространстве Центральной Азш (несравненно более 
обширныхъ, нежели теперь) и надъ Чернымъ моремъ, соеди- 
неннымъ въ то время се Касшйскимъ; наконецъ, отсутств!е 
сухого и горячаго ветра фёна, дующаго теперь се юга и 
обладающаго способностью «съедать», по выражение гор- 
цевъ, снеге и ледъ. Этотъ ветеръ, до техъ поре пока не 
высохло внутреннее море въ Сахаре, являлся, напротивъ, на- 
сыщеннымъ нарами, и, следовательно, безеильнымъ разруши
тельно действовать на снега и льды.

Перейдемъ теперь къ раземотренш астрономическихъ при- **)

**) Мена, основатель египетской монархш, по Manethon, жиль за 
5000 лйтъ до хрисианской эры; Brugsch думаетъ, что эту цифру на
добно уменьшить до 4500 л.; Lepsius сводить ее къ 3600 г. Marietta 
устанавливаетъ 4000— 4500 лФттй возрастъ нФвоторыхъ египетскихъ 
надписей и статуй, открытыхъ благодаря поискамъ его и его нредше- 
ственннковъ. M ariette’y-же принадлежитъ и честь открыли самаго древ- 
няго египетскаго памятника, а именно храма, знаменующаго собою пе- 
реходъ отъ эпохи циклопическихъ построекъ въ вД.ку, когда получила 
развитге архитектура. См. сл4д. главу.
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чинъ, могущихъ вызывать тЕ или друпя измЕнешя темпера
туры земного шара, укорачивая или удлиняя зимнее время 
въ мЕстностяхъ, лежащихъ къ югу и сЕверу отъ экватора. 
Изъ вычисленШ Кроля, Стона, Мора и Чарльза Ляйелля * **)) 
мы узнаемъ, что одна изъ этихъ причинъ, именно измЕне
шя эксцентритета земной орбиты переходятъ отъ maximuin’a 
къ minimnm’y однажды въ 8 5 0 .0 0 0  лЕтъ. т. е. въ течете  
столь громаднаго, въ сравненш съ историческимъ временемъ, 
перюда, что мы смЕло можемъ оставить ихъ вл!ян!е внЕ раз- 
смотрЕшя.

Мы лишены возможности поступить столь-же просто съ 
такъ называемымъ предшеств1емъ равноденствШ, которое, 
различнымъ образомъ видоизменяясь, совершаетъ полйый 
диклъ своего р а з в и т  въ 2 1 0  вЕковъ. Известно, что мате- 
матикъ Адемаръ усматривалъ въ предшествш равноденствШ 
существенную причину появлешя ледниковыхъ перщ овъ **).

Наша планета прошла свой перигелШ въ моментъ зимняго 
солнцестоятя въ 1 2 4 8  г. по Р. X. Такимъ образомъ, этотъ 
годъ представляетъ собою критическую дату въ исторш нашей 
планеты, которая не могла остаться внЕ всякой связи съ хро- 
нолоией древнихъ культуръ. 9 2 5 2 -й  годъ до Р. X. былъ 
самымъ холоднымъ годомъ для всего сЕвернаго полушар!я, 
затЕмъ земная температура все повышалась съ тЕмъ, чтобы 
въ 1 2 4 8  году снова начать движете въ обратномъ направ- 
ленш, которое въ 1 1 7 4 7 -м ъ  году достигнетъ своей кульми- 
нащонной точки. НаиболЕе авторитетные и заслуживающее 
довЕр1я египтологи, какъ мы уже видЕли, относятъ возникно- 
веше фараоновой монархш къ моменту, бывшему за 4 5  —  50  
вЕковъ до Р. X. Разстояте между двумя хронологическими 
датами, 9 2 5 2 -м ъ  годомъ, самымъ холоднымъ годомъ нашего 
полушар1я, и 4500-м ъ , приблизительно въ которомъ Мена 
явился въ МемфисЕ, очень значительно; около 5 0 0 0  лЕтъ

*) Ch. LyeU—Principles of Geology.
**) Для послЕдующаго изложетя необходимо имЕть въ виду ст. 

Мечникова въ В. Е. 89, 3. - s
8*
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должно было протечь до перигеши. Много вековъ должны были 
настать и окончиться, пока одинъ за другимъ не эмигриро
вали народы леден!вшихъ странъ въ северо-восточную часть 
Африки, тогда еще обладавшую умг1реннымъ климатомъ. При 
ихъ появленш на исторической сцене, они встретили Египтянъ 
уже обладателями замечательной передовой культуры, бывшей, 
разумеется, плодомъ работы безчисленныхъ отжившихъ поко- 
ленШ *). Замечательно удачно приспособившись къ нильской 
среде, они уже тогда изобрели свои нагнетательные водяные 
аппараты^ бывнпе для нихъ несравненно более полезными, 
нежели все мемфисшя пирамиды и еивсше храмы. Современ
ные феллахи пользуются подобными-же снарядами для прове- 
дешя воды на поля и до сихъ поръ.

Определить съ достоверностью моментъ возникновешя хал
дейской или ассиро-вавилонской культуры еще труднее. Не
когда полагали, что она гораздо моложе египетской, но успехи 
новейшей ассирологш доказали существоваше следовъ найден
ной культуры, которые должны быть отнесены примерно къ 
3 0 0 0 -м у  году до Р. X. **). Вообще, хотя въ этомъ отношенш 
наука еще далеко не сказала своего последняго слова, однако, 
не прегрешая противъ верояыя, можно считать начатки исто
рической культуры въ нижней Халдее современными таковымъ*жс 
въ Египте.

На примере халдейской культуры мы можемъ видеть, какъ 
истор1я противоречить теорш д’Ассье. Она гласить, что по 
мере того, какъ наше nonyniapie отогревалось и исчезали 
льды, ассиро-вавилонская культура, особенно въ першдъ вла
дычества Салманассара и Навуходоносора, обнаруживала все 
более заметную тенденцш подвигаться въ тропическая широты, 
къ Персидкому заливу, а позднее и къ ИндШскому океану. 
Противоречить теорш д’Ассье и другой важный фактъ. Бле-

*) По мн^нпо Опперта (Oppert.), сообщенному въ Академш надписей, 
Египтяне занимались наблюдетями надъ звездами уже за 11500 л&гъ 
До Р. X. ,

**) Lenormant цитированный трудъ. Perrot et Chipiez, Histoire de 
Part dans l ’antiquit6, t. I.
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стящШ першдъ и расцвЪтъ Калифата, являющШся заключи
тельной фазой халдейской культуры, въ течете которой про
изошло завоеваше экватор1альной Африки, Индостана и рас- 
ширете мусульманскаго вл1я т я  вплоть до китайскихъ морей—  
этотъ расцвгЬтъ пришелся какъ разъ на XIII столйие, дол
женствовавшее быть для халдейской культуры именно пагуб- 
нымъ въ качеств^ пер!ода наибольшаго охлаждешя сЪвернаго 
полудня.

Вообще, еслибы зарождете и прогрессивный или регрес
сивный ходъ культуръ управлялись какимъ-либо общимъ кос- 
мическимъ закономъ, то явилась-бы возможность всюду кон
статировать синхронизмъ культурныхъ и историческихъ явлешй. 
Но историческая наука не позволяетъ этого, а только пре- 
доставляетъ предполагать некоторую одновременность между 
фактами первобытныхъ истор1й Египта и Халдеи.

Займемся теперь культурой Индш. И МалабарскШ и Ко- 
романдельшй берегъ, а гЬмъ бол£е область Пенджаба, подобно 
долин'Ь p t a  Нила, были защищены отъ вреднаго вл1яшя сЬ- 
верныхъ холодовъ. ДМствно тропическихъ жаровъ Инд1я под
вергалась еще бол'Ёе, нежели Египетъ. И тБмъ не мен$е, я 
не думаю, чтобы кто-либо изъ серьезныхъ санкритиетовъ при- 
нималъ, что арШская культура Пятирг£ч1я зародилась раньше 
1 2 — 15 вЪковъ до Р. X. По всймъ в’Ьроятностямъ, пробуж- 
ден!е Индш къ исторической жизни случилось спустя 80  вЪ- 
ковъ посл'Ь самаго жаркаго года въ сЬверномъ полугаарш и 
за 30  в^ковъ до наиболее холоднаго года (т. е. до 1 2 4 8 ) .  
Правда, можно возразить на это наиболее вероятное предпо- 
ложеше, что индостанше аршцы (находящиеся въ родствЪ съ 
иранцами, впоел'Ьдствш придавшими столько славы судьбамъ 
Месопатамш), въ течете многихъ вйковъ до своего появлетя 
на берегахъ Инда прожили въ Бакгрш. Но въ такомъ случай 
явится на сцену новое непримиримое противор^е съ терми
ческой Teopiefl, такъ какъ, въ то время, какъ, по ея объяс- 
нешямъ, температура сйвернаго полушар1я все повышалась, 
арШская культура, невзирая на это, подвигалась все къ югу
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изъ Бактрш (изотерма + 1 8 )  въ Ганго-ИндШскую низмен
ность (изотерма + 2 2 ) ,  затЬмъ нисколько позже въ Деканъ 
(изотерма Дели + 2 6 ) ,  гдгЬ въ конце-концовъ достигла тер- 
мическаго экватора (средняя годовая температура въ настоя
щее время + 2 8 ) .  Почти т о ж е  самое возражеше можно было 
бы сделать и по поводу китайской культуры, зарождете ко
торой, даже принимая конфущеву хронологпо *), нельзя отнести 
къ моменту, бывшему раньше 2 0 -го  века до Р. X. Эта куль
тура не переставала распространяться къ югу съ береговъ 
Желтой реки (изотерма + 1 5 )  къ реке Я нтсе-ш нгу (изо
терма +  1 8 ) ,  чтобы загЬмъ перейти тропикъ Рака и занять 
Еантонъ и Формозу (изотерма + 2 2 ) .

Какъ намъ пришлось уже видеть раньше, изотермичесш 
лиши действительно образуютъ границы той области, которую 
принято называть ареной историческихъ культуръ. Эти границы, 
будучи не вполне определенными и постоянными, совпадаютъ, 
однако, за весьма немногими исшпочешями, северная съ изо
термой + 4 ,  а южная съ изотермой + 2 0 ,  2 2 .  Пять боль- 
шихъ и весьма населенныхъ городовъ, лежащихъ къ югу отъ 
этой границы, какъ-то: Мексика, Каны, Мадрасъ, Бомбей, 
Калькутта,— каково-бы ни было ихъ местное значеше,— 
играютъ слишкомъ подчиненную роль въ летописяхъ всем1рной 
исторш человечества. Но известно, что все космичесшя, геоло- 
гичеш я и теллургичешя изменешя, констатированным наукой 
въ различныхъ местахъ нашей планеты, имели' несравненно 
менее обширное распространеше. Притомъ всякая историческая 
культура, достойная этого имени, т. е. достигшая известной 
степени расцвета, ни въ какомъ случае, не похожа на одинъ 
изъ техъ нежныхъ цветовъ, которые могутъ быть обезпло- 
жены или рискуютъ погибнуть, вследств1е только одного не- 
значительнаго термическаго уклонения. Сыны зеленаго Эрина 
(Ирландш), родились на острове, средняя температура кото-

*) Но коифущева хронолопя совершенно безосновательна. См. по 
этому поводу статью Васильева въ «Исторш древнихъ литературъ» М. 
Корша.
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раго не достигаетъ и + 1 0 ,  блаженствуютъ въ округа Санъ- 
. Д1его (Лосъ-Анжелосъ), на границахъ Мексики и чувствуютъ 
себя несравненно лучше, нежели на родине подъ игомъ англШ- 
скихъ ландлордовъ.

PyccKie также легко приспособляются къ климату съ изо
термой +  1 2 . Китайсшй кули переносить на громадный раз- 
стояшя отъ Манджурш до Перу,— свой духъ ассощацш, свою 
физшномш и наружный видъ, свой собственный запахъ, —  
смесь oniyMa, камфоры и порченыхъ яицъ, свою спокойную, 
но непоколебимую трудовую энергио, наконедъ, свой талантъ 
всюду устраиваться даже при самыхъ неудобныхъ жизненныхъ 
уш ш яхъ, талантъ, соединенный со склонностью къ почти 
платоновскому эпикуреизму и къ утонченности. Эти факты не 
внушаютъ намъ сл'Ьпаго довер1я къ ученымъ космологическимъ 
соображешямъ и сопоставлешямъ, которым выше нами были 
разсмотрены.

ТЬмъ не менее, следуетъ признать нисколько приведен- 
ныхъ гипотезъ безспорно полезными, хотя бы по одному 
тому, что offfe, такъ сказать, расширяютъ горизонты и по
буж даю т къ новымъ изследовашямъ.

Гораздо раньше д’Ассье, но съ теми же целями, т. е. 
для объяснешя незначительной роли сыгранной континен
тальной Европой въ греко-римскШ или классическШ першдъ 
исторш, мнопе замечательные ученые полагали, что ея кли- 
матъ долженъ былъ бы быть въ то время слишкомъ сырымъ 
и холоднымъ. Точным изыскашя были сделаны по этому по
воду: Гумбольдтомъ, Фраасомъ *), Гей-Люссакомъ, Араго **), 
Беккерелемъ ***), Моро-де-Жоннесъ, Дюро-де-Мааль и т. д. 
въ Европе, и еще многими учеными въ Америке. Вопросъ, 
однако, не получилъ безапелящоннаго разрешешя и если съ 
одной стороны установлено, что климатичесшя изменешя дЬй-

*) Klima und Pflanzenwelt in der Zeit.
**) Annales du Bureau des longitudes 1834.

***) Des climats et de l’influence qu’exerceut les sols bois6s et non 
bois6s.
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ствительно имели место въисторш, то съ другой— сделалось 
несомн'Ьннымъ, что эти изменешя распространялись въ слиш- 
комъ узкихъ предЪлахъ. Следовательно, мы не имеемъ ника- 
кихъ основанШ приписывать громадные сощологичеше резуль
таты действш этихъ незначительныхъ причинъ.

Въ сравнены съ быстротой историческихъ перипетШ гео- 
Логичесшя, почвенныя и климатичешя изменешя происходятъ 
невероятно медленно. «Сегодня, какъ и во времена Плишя, 
пацинтъ двететъ въ Галлш, барвинокъ въ Иллирш, марга
ритка на развалинахъ Нуманцш и въ то-же время вокругъ 
нихъ сотни государствъ переменили сотни правителей и наиме- 
нованШ, тысячи городовъ разрушены, десятки культуръ пали, 
а скромный поколешя цветовъ пережили века и дожили до 
насъ все те-же свеж1я, смеюпцяся» *). . .  На мой взглядъ, 
вообще примеры паденШ историческихъ культуръ, которые 
безъ натяжки могутъ быть приписаны действш безспор- 
ныхъ геологическихъ изменешй - - к р а й н е , редки. Случай съ 
Милетомъ, павшимъ благодаря высыханш ЛатмШскаго за
лива и нодобный-же съ Пизой, потерявшей возможность ус
пешно конкурировать съ Венец1ей и Генуей, изъ за зане- 
сешя песками ея собственной гавани, —  вотъ наиболее ха
рактерные известные мне примеры.

Гораздо чаще является возможность научно констатиро
вать совпадете культурнаго падешя съ изменешями къ худ
шему географическихъ условШ, но здесь второе весьма есте
ственно можетъ быть результатомъ перваго. Къ сожалешю 
примеръ, которымъ обыкновенно иллюстрируютъ это сообра- 
ж е т е — неудачно выбранъ. Этотъ историческш примеръ— Пон- 
тШ ш я болота, который въ действительности существовали, 
пожалуй даже въ большихъ размерахъ и въ счастливейпйя 
времена древняго Рима. Известно, что. некоторый изъ лагунъ 
ПонтШскихъ болотъ, упоминаемыя у древнихъ авторовъ, вы
сушены именно въ последше века. По мненш Ампера ма-

*) Edgar Qiiinet, Introduction a la Philosophie de l ’Histoire de 
l ’humanit6.
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реммы на этруеекомъ берегу въ древности имели значительно 
большее протяжеше, нежели въ наше время; переходъ че- 
резъ нихъ теперь сравнительно легокъ, а еще Ганнибалъ 
совершилъ его съ громадными затруднешями.

Лучше подобраннымъ является нрим'Ьръ съ королевствомъ 
Ориссой, бывшей некогда настоящимъ земнымъ раемъ, а те
перь всл£дсгш е  одного прекращешя культуры почвы, почти 
ц'Ьликомъ заросшей джунглей и усеянной стоячими болотами, 
заражающими воздухъ. Такимъ-же примеромъ можетъ слу
жить Египетъ после перехода подъ турецкое владычество. 
Даже въ Европа пустуюпця местности (despoblados) Арраго- 
нш, печаляиця взоры путешественниковъ контрастомъ съ 
восхитительными пейзажами Каталонш, обязаны своимъ про- 
исхождешемъ не возд'Ьйствш природы, а Филиппу П и ин- 
квизицш, подавлявшимъ аррагонсшя льготы, вольности и са- 
моуправлеше массовыми иетреблешяш жителей. Всюду въ 
Испанш и Сицилш, Калабрш и въ Пеллопонесе, въ Малой 
Азш, Мавританш, Киренаике, въ СирШской пустыне и въ 
Палестина характерный черты измененЩ къ худшему въ 
почве и климате неизменно сопровождаются культурнымъ 
падешемъ этихъ, некогда столь славныхъ странъ, но наука 
пока не даетъ еще ответа на вопросъ: где тутъ слецств1е и 
где причина? Между т’Ьмъ, реш ете этой проблеммы имело бы 
значительную практическую важность. Одинъ известный аме- 
риканскШ мыслитель пишетъ по этому поводу: «если-бы
древнШ м1ръ удалось возстановить во всемъ его блеска и 
великолеши, если-бы человеческое искусство снова отвоевало 
пустуюпця равнины и опустошенные холмы, если-бы оно 
смогло имъ возвратить плодород1е прежнихъ временъ, то мил- 
Л10ны европейцевъ, эмигрирующихъ въ Новый Светъ и не- 
сущихъ туда массу силъ и сконленныхъ капиталовъ, могли-бы 
получить и дома то, что они ищутъ за океаномъ» *).

Окинувши однимъ общимъ взоромъ страны, въ кото-

*) G-. March, Man and Nature,
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рыхъ протекала всемирная истор1я человечества, проследивши 
историчешя судьбы даже только одной какой-либо страны, 
мы всюду видимъ, что вл1яше климатическихъ и геологиче- 
скихъ явленШ существенно видоизменялось, смотря по вре
мени ихъ воздейств1я.

«Известно, насколько благодетельно было вл1яше среды 
для прогрессивнаго хода Европы; можно смело сказать, что 
европейцы обязаны своимъ первенствомъ не творческимъ си- 
ламъ расы, такъ какъ родственные имъ народы въ другихъ 
странахъ стараго континента не проявили себя ничемъ за- 
мечательнымъ. Счастливыя услов!я: почва, климатъ, форма и 
положеше континента, словомъ счастливая среда, вотъ что 
послужило европейцамъ и дало имъ возможность познать 
вселенную и стать во главе человечества... Во всякомъ слу
чае надлежитъ помнить, что общая форма земли и моря и 
вообще географичестя особенности влгяготъ въ ucmopiu 
человечества различнымъ образомъ, сообразуясь съ состоя- 
темъ культуры, которого достигла данная нацгя, Та-же 
самая река, которая составляетъ непобедимое препятств1е для 
некультурнаго народа, преображается въ удобный путь для 
торговыхъ сообщенШ у народа, вкусившаго отъ плодовъ 
культуры, и наконецъ можетъ обратиться просто въ иррига- 
дюнный каналъ, направлеше котораго управляется произво- 
ломъ человека— властелина природы. Та-же самая гора, ко
торая въ начале исторш была доступна однимъ охотникамъ 
и пастухамъ, на высшей степени культуры начинаетъ при
влекать рудокоповъ и промышленниковъ, а вскоре и вовсе 
перестаетъ быть препятств!емъ, благодаря пересекающимъ ее 
дорогамъ. Точно также и морская бухта, некогда ужасав
шая своей величиной мореходныя скорлупки нашихъ пред- 
ковъ, благодаря жультурнымъ ухищрешямъ. брекваторамъ 
(волнорезамъ) является убежищемъ для громадныхъ совре- 
менныхъ судовъ... Вообще, повторяю еще разъ, надлежитъ 
безпрестанно помнить, что историческое значеше конфигура- 
цш земли— это главный фактъ, на который надлежитъ об-
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ращать внимаше при разсмотр'Ьнш исторш... Изучая «про
странство», необходимо, конечно, отдавать себ'Ё отчетъ о 
дМствш и другаго равносильнаго элемента «времени» *).

Какъ уже было однажды сказано, я не изъ числа за- 
щитниковъ теорш географическаго фатализма, провозглашаю
щ ая наперекоръ фактамъ, что данная совокупность физиче- 
скихъ условШ можетъ и должна всюду играть одну и ту-же 
неизменную роль. Напротивъ, я только стремлюсь наследо
вать, можно-ли создать какое-бы то ни было сообщеше куль- 
турно-историческихъ значенШ географической среды во всемъ 
ихъ разнообразш. Другими словами, я желалъ бы поработать 
надъ открыыемъ синтетической формулы, охватывающей, 
въ общихъ чертахъ, тгь скрытия отношетя, которыя 
сближаютъ, и такъ сказать, связываютъ каждую фазу 
сощалъной эволюцт, каждый пергодъ исторш человгьче- 
ства съ опредгъленнымъ состоятемъ географической среды.

*) Elis^e Reclus, Nouvelle Geographie Universelle.
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Трехчленная формула географическаго развитая.— Риъчная среда.—'3а- 
рождеше культуры на берегахъ великихъ р^къ, въ Египта, Халдей, 
Индш, Китай. Среда средиземно-морская. Среда океаническая им

всемгриая.

До сихъ поръ неизвестно, въ какой географической среде 
зародилась первичная цивилизащя, послужившая фундаментомъ 
всем!рной исторш. Ошибка исторической перспективы побуж
дала древше народы съ детскимъ высокомер1емъ относить 
начало возникновешя своихъ культуръ къ моменту зарожде- 
шя Mipa. Но новейпие успехи антропологическихъ и истори- 
ческихъ наукъ сильно потрясли это традищонное убеждеше, 
помещавшее колыбель великихъ культуръ и самаго челове
чества въ местность между озеромъ Балкашъ и устьями рекъ 
Тигра и Евфрата, местность, гадательно определяемую при 
помощи археологическихъ открытШ и новейшихъ научныхъ 
соображенШ, причемъ различные ученые раздвигаютъ или 
съужаютъ ее сообразно со своими целями и нуждами.

При современномъ состоянш нашихъ знанШ, Египетъ пред- 
ставляетъ взорамъ наблюдателей безспорно древнейппе памят
ники человеческой культуры, что и свидетельствуетъ въ 
весьма значительной степени въ его пользу, какъ наиболее 
древней культурной страны. Но это свидетельство не есть 
еще истина, а только вероятность, такъ какъ вековое сохра- 
неше культурныхъ памятниковъ обусловлено многочисленными 
причинами. Не все историчеше народы древности имели 
въ своемъ распоряженш одинаково прочные строительные 
матер1алы; въ самомъ деле, чтб такое халдейш е кирпичи и
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черепица въ сравненш съ каменными глыбами пирамидъ? За- 
гёмъ различные климаты далеко не въ одинаковой степени 
разрушительно действуютъ на произведешя человеческихъ 
культуръ. Наконецъ, достоверно известно, что въ недрахъ 
некоторыхъ цивилизацШ, напр. въ древней Индш, вплоть до 
буддШскаго першда, не существовало обычая строить грандшз- 
ныя здашя, руины которыхъ поражаютъ глаза весьма отда- 
ленныхъ потомковъ. Замечу кстати, что отсутств1е въ Индш 
грандшзныхъ построекъ, вплоть до YI-го века до Р. X., ни
мало не помешало Боклю— на мой взглядъ до некоторой 
степени легкомысленно— утверждать, что культурный традицш 
захватывают у индусовъ бблышй першдъ времени, нежели 
у остальныхъ народовъ Аз1и.

Громадный интересъ представляли-бы достоверныя сведе- 
шя о томъ, въ одномъ-ли общемъ очаге зажглись культур
ные светильники древнихъ чедовеческихъ обществъ или же 
имъ удалось зародиться независимо другъ отъ друга въ изо- 
лированныхъ другъ отъ друга местностяхъ. Существуютъ осно- 
ван1я предположить, что между Ёгиптомъ и юго-западной 
Аз1ей существовала связь въ доисторическШ першдъ времени, 
но ни сущность, ни значеше ея неизвестны и еще должен- 
ствуютъ быть определены *). Что касается до взаимныхъ 
отношенШ въ древности между ассиро-вавилонской культурой 
съ одной стороны и Инд1ей и Китаемъ съ другой, то они 
до сихъ поръ еще не были доказаны достаточно достоверно. 
Известно даже, что между двумя великими западными куль
турами (египетской и ассиро-вавилонской) и двумя восточ
ными (индШской и китайской) существуетъ хронологическая 
разница, по крайней мере въ 10  —  15 столетШ, что есте
ственно не вяжется съ гипотезой объ ихъ общемъ происхож- 
денш. Вообще, истор1я древнейшихъ культуръ представляетъ 
собою нечто чрезвычайно темное. Утверждаютъ напр., что

*) Необходимо, напр., признать въ египетской млеолоии съ ея куль- 
томъ Озириса известную общую почву съ миеолоией Сирш и Мессо- 
нотации.
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первый толчокъ древней халдейской (ассиро-вавилонской) куль
тура данъ былъ чернокожими Кушитами, проживавшими въ 
доисторичесмя времена на всемъ пространств!) отъ внутрен
ней Африки до береговъ Индостана "), друпе болйе распо
ложены приписать первые тр1умфы надъ варварствомъ вели
кой, аз1атской континентальной расе, называемой монгольской 
или туранской * **), къ которой принадлежим и безыменная 
народная ветвь Ста Семей, пришедшая откуда-то съ запада 
на берега Гоанго и подарившая м!ру китайскую культуру. 
Высказывается и такое м н ете , что египетш е иероглифы и 
китайское письмо родились изъ одного источника, но дока
зательства, приводимыя въ его подтверждено, мне не кажутся 
исчерпывающими сомвйшя.

Мне думается, что сходство и даже аналогичность изобра- 
женШ такихъ явлешй и понятШ, какъ небо, гора, солнце, 
свйтъ, день и др. объясняются вполне просто и не прибегая 
къ этой последней гипотезе. Вообще, наблюдая напр., что 
дерево фигурируем въ клинообразномъ письме подъ видомъ 
кипариса, а въ идеографш крайняго востока копируется, не
видимому, съ какого-то крупнаго растешя съ опущенными 
листьями или, что поняие власти выражено было на берегахъ 
Нила челов’Ькомъ съ бичомъ (по всбмъ верояиямъ изъ гии- 
попотамовой кожи) въ руке, тогда какъ въ Китай символъ 
власти вооруженъ бамбуковой палкой, мы еще не имйемъ 
права заключить отсюда, что Египтяне и Китайцы только 
воспроизводили заимствованное изъ какого-то более древняго 
письма, условное обозначеше власти. Напротивъ, намъ следо
вало бы признать, что и те и другие только находились подъ 
непосредственнымъ внушешемъ и воздййств1емъ действитель
ности. Въ действительности, намъ неизвестны отдельные знаки 
древне-китайскаго письма, пока оно еще сохраняло харак-

'j G . Maspero, H istoire ancienne des peuples de l ’Orient.
**) E. Наш у полагаетъ, что халдейская культура создана финно

венгерской в4твью желтой или монгольской расы. См. по этому поводу 
главу IV— „Расы".
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геръ простой живописи, но и среди позднМшихъ, съ наимень
шими изменениями сохранившихся знаковъ, легко было-бы 
подобрать значительное число аналогичныхъ египетскому.

Еще очень недавно известный голландскШ синологъ Шле- 
гель въ любопытной работе объ «Уранографш (описанш неба) 
у древнихъ китайцевъ (Uranographie des anciens Chinois) стре
мился показать, что астрономы древняго востока почерпнули 
свои первыя астрономичешя знашя изъ той же школы, кото
рая сформировала и древнихъ халдейскихъ маговъ. Если факты, 
подтверждаюнце это предположеше, могутъ быть обоснованы 
достаточно солидно, если найдено будетъ средство объяснить 
или же свести на нетъ отсутств1е синхронизма между мо
ментами зарождешя двухъ западныхъ и двухъ восточныхъ 
культуръ, то явится возможность безъ особенныхъ затрудне- 
нШ принять гипотезу о существовали въ весьма далекое 
время въ Центральной Азш культурнаго очага, осветившаго 
древнШ м1ръ на западъ .вплоть до ЛивШской пустыни и на 
востокъ до китайскихъ морей.

Наиболее древней китайской легендой, затрогивающей 
сношешя китайцевъ съ западными народами, надлежитъ счи
тать легенду о принце или короле Му-Ванге (Mon-Vang), 
отправившемся на быстромъ бегуне посетить Мать западныхъ 
царей, обитавшую на горахъ Куэнъ-Лунь. Оффищальная и 
столь мало достоверная хронолопя Небесной Имперш отно
сить эту более или менее баснословную поездку къ довольно 
скромной исторической дате. Именно, она утверждаетъ, что 
это случилось за тысячу летъ приблизительно до хриш ан- 
ской эры *), т. е. въ моментъ, когда многовековыя куль
туры Азш и Африки у&е процветали въ странахъ, соседнихъ 
съ Средиземнымъ моремъ.

Сношешя Индш съ западной Аззей имели место въ еще 
более близшя къ намъ времена: ихъ нельзя проследить дальше 
момента перваго вторжешя въ Индио Салманассара **), слу-

*) См. цитированную уже работу ироф. Васильева.
**) См. Christian Lassen. Indisch6 Alterthums-Kunde Bn. I.
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чившагося въ VIII-мъ веке до Р. X. Только начиная съ этой 
эпохи, на ассиро-вавилонскихъ памятникахъ начинаютъ по
падаться изображешя слоновъ и носороговъ, какъ известно 
не встречающихся ни въ Египте, ни въ Мессопотамш, но за 
то вполне характерныхъ для Индш.

Если теперь, оставивши въ стороне обрисованный только 
что темный вопросъ о происхожденш культуръ, мы бросимъ 
общШ взглядъ на всеобщую исторш, со временъ Мена, гипо- 
тетическаго основателя египетскаго государства, то намъ легко 
будетъ заметить въ ней три доследовательныхъ пер!ода, со- 
ответствующихъ тремъ различнымъ, строго определеннымъ 
системамъ внешнихъ географическихъ услов1й.

Четыре древнейшихъ великихъ ^культуры все расцвели и 
развились въ среде великихъ речныхъ странъ. Гоанго и 
Янтсе-шангъ орошаютъ местность, где зародилась и выросла 
первобытная китайская культура; индШская или ведШская 
культура не выходила за пределы бассейновъ Инда и Ганга; 
ассиро-вавилонш я первобытный культурный общества раз
рослись по Тигру и Евфрату— этимъ двумъ жизненнымъ ар- 
тер!ямъ Мессопотамской долины; наконецъ древн1й Египетъ, 
какъ это утверждалъ уже Геродотъ, былъ «даромъ», созда- 
н[емъ Нила.

Искатель аналогШ, пожалуй, заметилъ-бы намъ, что ве- 
лймя культурный реки представлены въ Азш парами *). Въ 
Ннд1и каждая изъ двухъ рекъ въ свою очередь раздвояется: 
воды Инда пополняются водами Сетледжа, а Гангъ— Джамной. 
Въ то же время Брамапутра, сливающаяся также съ Гангомъ, 
до сихъ поръ оставалась вне историческаго движешя. Въ 
Африке этотъ своего рода дуализмъ, если и существуетъ, то 
далеко не столь очевидно. Правда, можно разсматривать Нилъ, 
какъ реку составную изъ двухъ болыпихъ речныхъ системъ, 
Бахръ-Эль-Аб1ада или Белаго Нила и Бахръ-Эль-Азрека или

*) Къ четыремъ леречисленнымъ древнимъ культурамъ можно было 
прибавить пятую по р-Ькамъ Оксусу и Яксарту (Аму-Дарья и Сыръ- 
Дарья), къ которой мы вернемся нисколько ниже.



Голубого Нила, но об'П онй соединяются у Хартума, а древ*- 
няя культурная нильская долина начиналась несравненно cfe- 
верн^е этого пункта. Дуализмъ историческихъ рФжъ можно 
было-бы пожалуй констатировать и по отношенпо къ тер
ритории Африки, если-бы принять на вЬру показашя исто- 
риковъ классическаго перюда о происхожденш египетской 
культуры изъ глубины Эешпш, согласиться, что первымъ 
основателемъ государства фараоновъ былъ челов'Ёкъ изъ 
страны Мероэ и счесть второй рРжой все таки не Голубой 
Нилъ, а Атбару, впадающую въ Большой или БЕлый Нилъ 
между пятымъ и шестымъ порогомъ, приблизительно около 
18° с. ш. и на 35' внизъ по р'Ьк'Ь отъ Мероэ. Но Брегшъ 
(Bregch-bey) и Масперо (G. Maspero) лишили вероятности 
все эти легенды: по ихъ изыскашямъ, египетская культура 
двигалась не по течению реки, а противъ него *). Даже 
больше, въ своемъ тр1умфальномъ шеств1и къ югу, она была 
надолго задержана въ (Мене (Assonan), т. е. ниже перваго 
порога; Мероэ же представляло собою только египетскую ко
лонию сравнительно более поздняго происхождешя. Перене
сете столицы фараоновъ изъ Мемфиса въ Оивы, а изъ Оивъ 
въ Саисъ имЬетъ въ географическомъ смысле второстепенное 
значеше.

Съ точки зрешя, занимающей насъ теперь, положена 
Мемфиса, этой первой исторической столицы Египта, у са

*) Таково наиболее вероятное и обоснованное мнете, поддержи
вающее, повидимому, ту гипотезу, которая считаетъ цивилизаторовъ 
нильской долины не людьми эетпекаго происхождешя (по терминологш 
Геродота, наиболее доброд$тедьныхъ изъ людей), а переселенцевъ изъ 
соседней Аз1и, привившихся къ туземцамъ—лившцамъ, неграмъ и негро- 
подобиымъ. Однако въ разрезъ съ изложенной гипотезой идетъ тотъ 
фактъ, что культура древняго Египта не знала въ течете долгаго вре
мени домашнихъ животныхъ Азш—лошади, овцы, верблюда, тогда какъ 
приручеияыя животныя Африки—волъ и собака фигурируютъ на наи
более древнихъ памятникахъ мемфпсскихъ дииастШ и играютъ зна
чительную роль въ древней египетской миеологш (см. Pietrement, les 
cheveaux dans les temps historiques). По Mirbmio Ллпперта, египтяне— 
близте родственники фпник1анъ или пушнцевъ, т. е. того красиаго пле
мени, которое съ первобытныхъ временъ утвердилось на полуострове 
Сомаль.

Мечииковъ 9
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мой Дельты, заслуживаем болыиаго внимания въ силу того, 
что оно подчеркиваем наиболее характерную черту египет
ской культуры, именно зависимость ея о м  рФки Нила. Дей
ствительно, хотя она зародилась всего въ н'Ьсколькихъ лье 
разстояшя отъ Средиземнаго моря, т. е. отъ той географи
ческой среды, несомненный преимущества которой для раз
вития культуры были обрисованы уже Карломъ Ритторомъ, 
гЬмъ не мен^е, вместо того, чтобы энергично стремиться къ 
этой выгодной среде, культура фараоновъ, отвернувшись отъ 
нея, направляется къ Оивской стране. Къ дельте, къ месту 
своего исхода, культурное теч ете возвращается лишь въ пе- 
ршдъ полнаго упадка. По мнеипо Масперо, перенесете сто
лицы въ Саисъ, происшедшее во время владычества XXI ди- 
наетш, даже ускорило процессъ культурнаго разложешя. Впро- 
чемъ, еще до возникновешя той эпохи, когда столицей древ- 
няго Египта сделался Саисъ, уже прошло время существо
в а в  первобытныхъ оседлыхъ историческихъ поселешй.

Для ученаго автора, котораго мы только что цитировали, 
отражеше нашеств1я номадовъ— Гиксовъ *) Hycsos или (Hlg- 
chons), отбросившее египтянъ въ переднюю Аз но, послужило 
моментомъ аровозглаш етя всем1рной исторш и завершешя 
першда изолированныхъ **) культуръ, по моей терминологии

*) Hik, въ переводе ыа древнеегипетскш языкъ, значить „вождь 
или король", chous—„разбойникъ и грабитель". Изъ этихъ наименова
н а ,  этнологическая ценность которыхъ еще решительно не определена, 
авторы классическаго перлода составили одно общее слово Hycsos. Въ 
число этихъ последнихъ, ведшихъ бродячую жизнь въ течете многихъ 
вековъ, обыкновенно заносятъ и евреевъ временъ Госифа. Все совре
менные ученые согласны въ томъ, что Гиксы, покорившие Египетъ, не 
чистые семиты и что къ нимъ въ значительной мере былъ примешанъ 
туранскш элементъ.

**) Не следуетъ понимать изолированность Нильской культуры въ 
слишкомъ преувеличенномъ и исключительномъ смысле. Правда, подоб
ное м нете поддерживается .Тенорманомъ (Ch. Lenormant), утверждаю- 
щимъ, что „скороспело развившаяся матер1альная культура мемфис- 
скаго Египта представляла собою вполне изолированное явлеше, жив
шее исключительно своей собственной изолированной жизнью, не изли
ваясь въ друия страны", но, съ другой стороны I. Дюмихенъ (Welt- 
geschichte in Einzel-Darstellungen de W. Onken) далеко не столь ут
вердительно раярешаетъ этотъ вопросъ. По его словамъ, „не суще
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першда первобытныхъ культурныхъ образованШ въ бассей- 
нахъ великихъ рекъ.

Определить причины, побудивпия строителей пирамидъ, 
въ течете долгихъ вйковъ, удаляться отъ бероговъ Среди- 
земнаго моря, не представляетъ трудности. Какого-бы проис- 
хождетя ни были культурные египтяне древнихъ временъ, 
все-же, съ самаго начала своей исторш, они составили на- 
родъ, по преимуществу, континентальный и земледйльчешй. 
До т^хъ поръ, пока течете реки Нила не было урегулиро
вано земляными сооружешями, нильская дельта представляла 
собою безпорядочное скоплеше грязныхъ наносовъ и гнш - 
щихъ болотъ: прежде чемъ колонизировать, ее надлежало 
еще приспособить для жизни. Притомъ, замечательно удобное 
положение Средиземнаго моря между тремя континентами, въ 
то время еще не составляло реальной выгоды для египтянъ, 
такъ какъ и Европа и Африка и Аз1я, за исключешемъ, 
быть можетъ одной Халдеи, исключешемъ едиисшвепнымъ 
въ настоящемъ смысле этого слова, были еще погружены 
въ глубокое варварство. Впоследствш-же, когда голубыя воды 
Средиземнаго моря оживились судами финишянъ, критянъ, 
фригШцевъ, лидШцевъ, египтяне продолжали держаться вдали 
отъ морскаго берега, такъ какъ онъ не нредставлялъ за
щиты отъ грабительскихъ стрем ленШ пените лей морей, т. е. 
пиратовъ. Съ первыхъ моментовъ своей исторически-созна- 
тельной жизни, египтяне привыкли ждать завоевателей со 
стороны сухопутной дороги изъ Азш, т. е. со стороны Си- 
найскаго полуострова. Предупредительный меры противъ втор- 
жешя были приняты ими только съ этой стороны: известно, 
что еще задолго до китайцевъ, египетскимъ фараонамъ при
ствовало эпохи, когда древше Египтяне были-бы столь безусловно изо
лированы отъ еосгЬднихъ народовъ, какъ это зачастую полагали. На- 
противъ, известно, что до ХУШ-ir династш и даже во время правлешя 
Тутмозиса и потомковъ Рамсидеса между обитателями Нильской долины 
и соседними народами существовали уже деятельный торговыя сноше
нья. Лично я не нахожу возможнымъ высказать въ решительной форме 
то мнете, будто-бы древтй Египетъ въ течете тысячелетш былъ ли- 
шеиъ всякаго иностраннаго 1ш я т я  въ области наукъ и искусствъ“.

9*



ходила въ голову мысль защитить наиболее опасную изъ 
своихъ границъ грандюзной каменной стеной *). Теперь, по 
прошествш стодькихъ в'Ьковъ, можно возстановить картину 
ужаса, охватывавшаго владешя фараоновъ при появление 
у береговъ пиратовъ въ медныхъ щлемахъ: города и деревни 
пустели, побережья дельты укреплялись съ лихорадочной бы
стротой; при входе въ нее, въ Рокотисе располагался гар- 
низонъ съ формальнымъ полномоч1емъ убивать или брать въ 
пленъ всехъ людей, прибывающихъ съ моря **). Напротивъ 
того, библейская истор1я объ 1осиф6 достаточно убедительно 
указываетъ, что къ сухопутнымъ пришельцамъ, египтяне 
относились очень доброжелательно. Вне всякаго сомиешя, 
не слепая ненависть ко всему иностранному и чужому вну
шала имъ крутыя меры по адресу морскихъ гостей, а только 
ужасъ предъ пиратами, по эти крутыя меры- вскоре оказа

лись недостаточными и Египетъ былъ принужденъ платить 
дань разбойникамъ, внушавшимъ имъ такой трепетъ.

Идея о томъ, что море по природе представляетъ собою 
нечто нечистое и демоническое циркулировала среди египтянъ 
еще въ александршшя времена. Плутархъ разсказываетъ, 
что «по убежденно ихъ жрецовъ, море было создано oi> 
немъ, что оно стоитъ вне какой-бы то ни было определен
ной классификащл, что оно не составляетъ ни составной 
части, пи элемента Mipa и что его следуетъ разематривать, 
какъ разнородное выделеше разрушигельныхъ и болезнен* 
ныхъ началъ. Озирисъ (доброе божество)— это Нилъ, соеди
няющейся съ Изисомъ или землей, Тифонъ —  это море, въ 
которомъ теряется и исчезаетъ бросающШся въ него Нилъ... 
Вотъ почему море возбуждаетъ ужасъ въ жрецахъ, почему, 
даже соль —  произведете моря —  они называютъ пеной 
Тифона. Для нихъ существуетъ з а ш т е  —  никогда не 
класть соли на столъ, чтобы не оскверниться, они никогда 
не обращаются съ речью къ матросамъ и рулевымъ, такъ

*) Lenormant. см. дитир. трудъ.
**) Winwood Reade the Martyrdom of Man.
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какъ тё работаютъ въ морЁ и живутъ моремъ. По тому-же 
мотиву они съ отвращешемъ смотрятъ на ры бу»... «Съдру
гой стороны, известная поговорка пяеагорейцевъ: «море —
Слеза Сатурна» даетъ основаше полагать, что и они счи
тали море нечистой ш га ей ... Пустынность почвы и ея пол
ное безплод1е причиняются сосёдствомъ моря, сосёдствомъ по 
существу не оплодотворяющимъ. По мнённо египтянъ, Ти- 
фонъ былъ нЁкогда обладателемъ той области жизни, кото
рая теперь находится въ завЁдыванш Озириса. ДЁйствительно, 
древн!й Египетъ былъ покрыть моремъ. Это подтверждается 
многичисленными находками раковинъ въ горахъ и при рас- 
копкахъ. Но съ течешемъ времени, Озирисъ взялъ верхъ 
надъ «Тифономъ, отодвинувши море и наполнивши' первобыт
ный заливъ заносами земли» * )...

Руководствуясь столь нелЁпой идеей о природЁ моря, 
египтяне естественно не имёли возможности нредаться ему и 
эксплуатировать. Псамметихъ и др. фараоны довольствовались 
тёмъ, что платили иностраннымъ флотамъ за защиту ихъ бе- 
реговъ и за далешя экспедицш по ихъ порученш. Впро- 
чемъ, превращенш Египта въ морскую державу препятство
вала и естественная причина, именно недостатокъ въ ниль
ской долинё дерева для постройки судовъ. Не умЁя приспо
собиться къ новымъ требовашямъ новой географической среды, 
историческая цЁнность которой такъ существенно измЁнилась, 
Египетъ, лишь только пульсъ исторш, перемЁстился на берега 
Средиземнаго моря, потерялъ свое прежнее значеше. Мало- 
по-малу онъ сталъ падать подъ ударами персидскаго, маке- 
донскаго, арабскаго, турецкаго нашествШ, причемъ новые 
пришельцы постепенн) захватывали собранное имъ съ гро- 
маднымъ трудомъ, драгоцЁнное культурное наслЁдство.

Оставимъ пока три остальныя в е л и т  рЁчныя культуры 
работать въ течете долгихъ вёковъ съ большими или мень- 
шимъ успЁхомъ для приспособлетя къ измЁняющейся геогра

*) Siu* Isis et, Osiris.
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фической среде и займемся вторымъ великимъ перюдомъ все- 
м1рной культурной HCTopin, получившихъ свое начало на бе- 
регахъ Средиземнаго моря. Провозгласили этотъ першдъ фи- 
никШсйе города, уже весьма многочисленные на сирШскомъ 
берегу, более ч4мъ за 1 0  вековъ до Р. X. Они колонизи
ровали острова Средиземнаго моря и усеяли своими могуще
ственными факториями берега Северной Африки. Между про- 
чимъ они основали Велишй Лептисъ, Гадруметъ, о64 колонш 
Гиппо, выходили на своихъ корабляхъ за Геркулесовы столбы 
(Гибралтаръ), высаживались въ КадикеЬ и даже на Канар- 
скихъ островахъ *).

Кароагенъ, по другому наименованию, Новый городъ, бу
дучи основанъ приблизительно за 8 0 0  л4тъ до Р. X ., почти 
тотчасъ обратился въ наиболее деятельный культурный очагъ 
новаго историческаго пертда, носящаго ясно выраженный 
средиземно-морской характеръ. ВеЪмъ известно, насколько обя
зана морская деятельность человечества смелымъ финиш й- 
скимъ и кареагенекимъ морякамъ, но главная заслуга фини- 
шйскихъ федерацШ передъ всемирной ncTopieii заключается 
въ томъ, что они передали въ руки грековъ и народовъ 
Нталш священный светочъ культуры, взятый ими у египтянъ 
и ассировавилонянъ **). Провансъ и Мбер^йскШ полу-

*) Л о убеждению Авезака (Avezac, Les lies africaines), Тенерифъ 
некогда въ глазахъ финишянъ быль послйднимъ изъ Геркулесовыхъ 
столбовъ. Страбонъ разсказываетъ, что финишяиамъ были знакомы да
же и Азорсме острова. Въ описаны круговаго путешеств1я кареаге- 
нянина Ганнона, действительно, упоминается о какомъ то острове, от
куда по морю неслось благоухаше и иадъ которымъ высилась громад
ная гора Theon Ochema (возможно, что гора Тейде). Имя „Юношя“, 
данное Лтоломеемъ острову Тенерифу, даетъ основашя предполагать, 
что этотъ островъ былъ посвященъ кареагенской ТанитГ, отождествляв
шейся у Римлянъ съ Юноной. Но Theon Ochema Ганона могла отно
ситься также и къ вершине Камеруна; и действительно, въ одисанш 
кареагенскаго путешеспйя упоминаются гориллы и шимпанзе, т. е. ан
тропоморфные обезьяны, который не встречаются уже севернее Гви- 
нейскаго залива.

**) Основываясь на немногочислегшыхъ остаткахъ финикшскаго 
искусства, некоторые ученые утверждали, что въ его развиты играла 
роль только ассиро-вавилонская культура и что роль Египта въ этомъ 
тношеши равна почти нулю (см. Perro t et Chipiez, Histoire de 1-art
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островъ *) также до некоторой степени подвергались прямому 
культивирующему вл1яшю Финиши и Кареагена, но оконча
тельно присоединились они къ области завйдывашя исторш 
только значительно позже, благодаря покоренпо Римлянами.

Вступлеше финишйскихъ федерацШ на сцену исторш 
провозгласило, какъ я уже говорилъ, новую великую эру 
культуръ космополитическаго характера, группировавшихся 
вокругъ Оредиземнаго моря* и, по своимъ отличительнымъ 
признакамъ, весьма отличавшихся отъ древнихъ изолирован- 
ныхъ рйчныхъ культуръ.

Нершдъ упадка насталъ для Грецш только чрезъ шесть 
столътШ по возникновенш этого новаго першда исторш, а 
для римской культуры и вообще культуры народовъ, разсе- 
лившихся вокругъ Средиземнаго моря, даже нисколько поз
же. Но этотъ упадокъ HMto относительный характеръ, и 
действительно Э. Ренанъ убедительно доказалъ, что наука и 
искусство грековъ главенствовали въ Европе и оказывали на 
нее вл!ян1е вплоть до падешя визашчйской имперш. Въ эпоху 
возрождешя и даже позже Итал1я еще обладала многочислен*

dans l’antiquite). Но за то другое безсмертное творете финишйскихъ 
, мореплавателей—изобретете алфавита есть не бол^е, какъ заимствова- 
nie египетскихъ письменъ для выражешя звуковъ другихъ языковъ. 
Иритомъ само появлете финикшскихъ федерацш на арене исторш 
было обусловлено, даже почти силой создано чрезъ посредство покорен- 
наго Египта. Наконецъ, историческая ихъ роль находилась въ полной 
зависимости отъ существовашя могущественныхъ государствъ и утои- 
ченныхъ культуръ въ соседстве съ Средиземнымъ моремъ. Посколько 
финишяне были пиратами, постольку они нуждались въ богатыхъ и 
населенныхъ городахъ, какъ въ объекте грабежей; въ качестве купцовъ 
имъ были нужны потребители, способные оценить ихъ товары. Словомъ, 
въ общихъ чертахъ я скорее высказалъ бы то мнете, что египетсшя 
вл1яшя передались грекамъ и народамъ Италш, главнымъ образомъ, при 
посредстве финишянъ, тогда какъ ассиро-вавилонсшя влгяшя проникли 
въ Грецш настолько чрезъ М. Азш, насколько и чрезъ Средиземно- 
море.

*) Достойно удивлетя значительное количество испанскихъ го- 
родовъ, обязанныхъ своими назвашями Геркулесу или тирскому Мель- 
карту. Основываясь на этомъ факте, можно было бы признать, что фп- 
никшсшя культурный в.ыятя не ограничивались приморскими местное 
стями, но они проникали въ глубину странъ, напр. почти до центра 
Ибершскаго полуострова (современный Циринейсшй полуостровъ).
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ными остатками своего прежняго блеска. КатолическШ Римъ 
возникъ изъ пепла пожарища, зажженнаго варварами, и на 
заре новаго истормческаго перюда, городсюя республики Ап- 
пенинскаго полуострова еще продолжали осуществлять въ 
жизни традицш классическихъ олигархШ финишйскихъ временъ.

Одна яркая черта, на мой взглядъ, особенно характери- 
зуетъ второй першдъ культурыо-историческихъ образовать  
съ наступлешемъ его народы и нацш могутъ отныне туск
неть и исчезать съ историческаго горизонта, какъ это слу
чилось съ египтянами после покорешя ихъ персами или съ 
самими финикШцами, подпавшими подъ тяжкое владычество 
своихъ собственныхъ учениковъ, но светочъ всем1рной циви- 
лизащи отъ этого не тухнетъ, а, переходя изъ рукъ въ 
руки, вступаетъ въ нашу эпоху.

Известно напр., что, по разрушенш Серапеума и унич- 
тоженш АлександрШской библютеки христианскими монахами, 
после того, какъ замучена была светило математики— Гипа- 
тш и установлена папская теокраыя въ Риме (и теокраНя 
патр1арховъ на востоке), духъ аскетизма казалось почти за- 
тушилъ светъ культуры и погрузилъ м1ръ Средиземнаго моря 
въ мракъ варварства *); но въ наиболее опасный моментъ 
семиты передней Азш еще разъ явились на помощь арШской 
Европе: арабы, обращенные въ Исламъ, подвигая передъ со
бою Лившцевъ и Берберовъ, прошли победителями весь афри- 
канскШ берегъ Средиземнаго моря и основали въ Испанш 
маврское государство, послужившее для всей Европы, вплоть 
до наступлешя лучшихъ дней, едипственнымъ убежищемъ фи
лософской мысли, науки, искусствъ и даже промышленности.

Средиземно-морской першдъ всем1рной истории не исчер
пывается развит1емъ только техъ блестящихъ культуръ, ко
торый сгруппировались на берегахъ обширнаго Средиземнаго 
моря. Это последнее явилось въ данномъ отношенш наибо
лее удачнымъ и счастливымъ, но далеко не единственнымъ

*) См. Дрэлеръ, les Conflits de la Science et de la Religion и 
Duruy, Histoire des Remains т. IV и сдЪд.
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прй&гЬромъ внутренняя моря, при содействш которая развит 
лась пышная культура. Ассиро-вавилонскШ м1ръ, сыгравпий, 
благодаря Тигру и Евфрату, пышную роль въ первичный пе- 
ршдъ речныхъ культуръ, не закончилъ этимъ цикла своего 
развита. Во второй великШ историческш пермдъ онъ завя- 
залъ сиошешя съ менее крупнымъ воднымъ бассейном^ 
именно съ Персидскимъ заливомъ. Древгпя столицы Халдеи: 
Уръ, Урухъ, Вавилонъ, Сиппара находились по отношеипо 
къ этому значительному углублешю ИндШскаго океана въ 
такомъ же отношеши, въ какомъ къ Средиземному морю на
ходились весьма незначительно отъ него удаленные Мемфисъ 
и бивы. Шатъ-Эль-Арабъ, т. е. общее устье, чрезъ которое 
Тигръ и Евфратъ въ настоящее время несутъ свои воды въ 
заливъ, въ отдаленной древности еще не существовалъ *). 
Какъ и нильская дельта оно образовалось, благодаря рЬч- 
нымъ заносамъ, въ течете многихъ вековъ. Въ древтя вре
мена обе главный водныя артерш Мессопотамш имели каж
дая свое особое устье, связанная другъ съ другомъ, однако, 
массой пересекавшихся рукавовъ и протоковъ, целой сетью 
природныхъ каналовъ и болотъ, изменявшихся сообразно съ 
временемъ года и образовавшихъ тонкую, необитаемую, гнпо- 
щую местность. Ходъ исторш, вместо того, чтобы направить 
культурное течете, следуя по рекамъ къ морю, напротивъ 
подвинулъ его въ противоположную сторону, по Тигру вплоть 
до Ель-Ассура и Ниневш и по Евфрату до Каркемиха Гит- 
титовъ (Hetta) и тамъ иривелъ его въ соприкосновенье съ 
небольшой обособленной Палестинской культурой, а затемъ 
черезъ Сирш и Малую А зш  и съ Средиземнымъ моремъ.

Положете изменилось, когда течетя обеихъ рекъ были 
урегулированы и приспособлены для культурныхъ целей ве- 
ковымъ трудомъ народонаселешя и речная среда Халдеи ока
залась превращенной въ Средиземно-морскую. Передняя Аз1я 
вступила въ этотъ моментъ въ першдъ кризиса, подобнаго

*) Maspero и Lenormant цитированные труды.
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тому, который оказался столь гибельнымъ для Египта Саис- 
скихъ династШ. Ниже мы еще вернемся къ этому любопыт
ному историческому движение, пока же отмЬтимъ только 
одинъ интересный фактъ. Нинелня, въ перюдъ ручной куль
туры, поглощавшая своимъ велич1емъ все последовательно 
выдвигавшиеся крупные центры по Тигру и Евфрату, подъ 
вл1яшемъ новой исторической фазы, склонила главу предъ 
соперникомъ, до т'Ьхъ поръ постоянно побеждавшимся и, ка
залось, сделавшимся навсегда безопаенымъ, именно предъ Ва- 
вилономъ, бывшимъ простой резиденщей наместника госу
даря. «Ея положеше на Евфрате, — говорить Гоахимъ Me- 
нанъ * ) ,— обезпечивало ей нескончаемый преимущества и 
верховенство», но когда для ассиро-халдейской имперш на
сталь моментъ высшаго развшпя, царицей Mipa оказалась не 
Нинев1я, а Вавилонъ, несмотря на noKopenie и разрушев)’е 
его, обративппйся въ главную столицу великаго Халдейскаго 
государства... Въ эпоху съ 6 2 5  —  5 3 6  г. до Р. X. Вави
лонъ сделался совершенно новымъ городомъ. За исключе- 
шемъ кое-какихъ мелочей старины, реставрированныхъ Ас- 
саргадономъ, въ немъ нельзя встретить уже ничего, что-бы 
напоминало древшй городъ; повидимому настоящимъ твор- 
цомъ его надлежитъ считать Навуходоносора (Nabon-choudour- 
nossonr).

Возрожденный Вавилонъ былъ построенъ Навуходоносо- 
ромъ на месте прежняго и, посредствомъ гавани Тередона, 
соединенъ съ внутреннимъ моремъ, т. е. Нерсидскимъ зали- 
вомъ. Одной изъ первыхъ работъ великаго деспота, стремив- 
шагося возродить нижнюю Халдею, было велеть прорыть 
главный каналъ Паллакопасъ, обратившийся тотчасъ въ мо
гущественную артерш. помогшую Евфрату стать главнымъ 
торговымъ путемъ Mipa, а Вавилону —  обратиться въ скла
дочное место богатствъ Индш, усюйями последнихъ нине- 
вШскихъ повелителей привлеченной къ культурно -  историче

*) M enant, Babylone et la СЬаИёе.
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скому течение западнаго Mipa. Персидское нашеств]'е поло
жило, однако, конецъ грациозному предпр1ятно Новуходоно- 
сора и его преемниковъ. Но, хотя ДарШ Гистапсъ энергично 
разр-ушалъ укреплешя непокорнаго города, хотя Ксерксъ не 
менее усердно уничтожалъ его храмы,— Вавилонь ко време- 
намъ Геродота, казалось, не потерялъ своей блестящей внеш
ности *). Ему страшенъ былъ не гневъ победителей, а 
недостатокъ ума у нихъ, такъ какъ персидше повелители, 
привыкпие къ жизни на континенте, не имевшие спещально 
морского опыта, стремились затруднить развипе торговыхъ 
сношенШ между Индией и Мессопотам1ей. Разсматривая реки, 
не въ качестве удобныхъ путей, а лишь какъ лиши, под- 
лежапця защите, они преграждали ихъ течешя искусствен- 
ными порогами съ целью помешать судоходству и, такимъ 
образомъ, гарантировать себя отъ нападенШ **).

Къ счастью, случившееся во время Македонское наше- 
CTBie задержало, пока не было поздно, реакшонное течете. 
Александръ МакедонскШ не ограничился возстановлешемъ 
воднаго пути къ Персидскому заливу, открытому Новуходо- 
носоромъ, а повелелъ вырыть у Вавилона портъ, способный 
вместить въ себе тысячу кораблей. Онъ даже лично наблю- 
далъ за очисткой канала Паллакопасъ. Только преждевремен
ная смерть помешала Македонскому герою установить свое 
собственное местопребываше въ чудномъ городе нижней Хал
деи. Селевкъ Никаторъ, жадно мечтавший соединить свое имя 
съ создашемъ новаго великаго города/ перенесъ богатства 
Вавилона въ Селевкш, на берега Тигра, и нанесъ такимъ 
образомъ смертельный ударъ благоденствш славной столицы 
Новуходоносора, но судьбы культуры передней Азш отъ 
этого не изменились. Разъ она вступила во вторую среди
земно-морскую фазу своего развита, ея будущее не зависело 
уже отъ положешя столицы. Шатъ-эль Арабъ былъ уже судо- 
ходенъ и то обстоятельство, какой именно городъ, Вавилонъ-

*) Perrot et Chipiez, цитиров. трудъ.
**) ЕИэёе Keclus, NouveHe Geographie universeUe, t* IX.
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ли или, лежаний въ несколышхъ кило метр ахъ отъ него 
вверхъ по p in t ,  Багдадъ, или Селевшя будетъ складочнымъ 
торговымъ местомъ для морской торговли Индш —  не пред
ставляло особенной важности. Иеремещеше столицы имело, 
однако, естественнымъ результатомъ создаше новаго порта 
Бассоры, насчитывавшей во время калифовъ до миллшна 
жителей.

Ассиро-вавилонская культура вышла такимъ образомъ 
победительницей изъ историческихъ испытанш. Въ разгаръ 
средиземно-морскаго пер1ода^ Багдадъ и Бассора сделались 
одними изъ центровъ того великаго движешя, главнымъ по- 
следств!емъ котораго было магометанское движ ете арабскихъ 
номадовъ на западъ. Когда знаменитый Эль-Тарикъ перепра
вился черезъ проливъ, носящш въ настоящее время его имя 
и подготовилъ возникновеше маврскихъ государствъ въ Ис
паши, онъ вместе съ темъ передалъ европейской средиземно-
морской культуре дань отъ ея скромной соперницы на Во-

<

стоке.
Крестовыми походами, этимъ гигантскимъ движешемъ 

средиихъ вековъ, христнскШ  западъ отплатилъ Востоку, но 
ни одно изъ созданныхъ въ это время въ Леванте европей- 
скихъ государствъ не имело столь славныхъ судебъ, какъ 
мусульманшя государства Валенцш, Гренады и Кордовы.

Географически континентальная Европа соприкасается со 
Срёдиземнымъ моремъ лишь берегами Прованса и замечательно, 
что ей пришлось выступить во второмъ першде коллективной 
исторш человечества, именно, благодаря латинскому вл1янш 
на часть Галлш, прилежащую къ указанному берегу Среди- 
земнаго моря. Но вплоть до среднихъ вековъ народы кон
тинентальной Европы фигурируютъ въ летописяхъ человече
ства лишь соразмерно своему участие въ развитш велич1я или 
падешя Римской имперш; въ продолжен1е-же среднихъ вековъ 
они живутъ исторически энергично постолько лишь, посколько 
велики спасенные ими при кораблекрушенш римской имперш 
культурные остатки. Культъ ихъ носить греко-семитичешй
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характера яхъ государственное устройство отмечено элементомъ 
цезаризма. Мхъ наука арабскаго или еврейскаго ироисхож- 
дешя, а искусство —  византШскаго. Одна архитектура въ этомъ
отношенш составляетъ исключеше..... Карлъ ВеликШ, папство
и импер1Я, Гвельфы и Гибелины перенесли по ту сторону 
Альпъ лишь старыя начала средиземно-морской культуры. 
Континентальная Европа, обратившаяся, благодаря переме- 
щенш культуры, въ цеитръ того целаго, часть котораго со
ставляла еще недавно, обладала также и своими собственными 
реками— этими черными культурными рабочими— и внутрен
ними морями.

Съ этими внутренними северными морями, освещенными 
не столь яркимъ солнцемъ и по величине незначительными, 
но темъ не менее, сгруппировавшими вокругъ себя, движи
мый м1ровымъ потокомъ местный речныя культуры Сены, 
Рейна, Дуная и т. п., соединено все, что наши средше века 
знаютъ свежаго, самобытнаго, свободнаго. На берегахъ се- 
вернаго моря въ этотъ моментъ не замедлили образоваться 
второстепенный культуры Англш, рейнской дельты, Данш, а 
на БалтШскомъ море— Швещи, Ливонш, Россш. Судьбы этихъ 
культуръ непостоянны и изменчивы, но темъ не менее зна- 
чете ихъ ростетъ съ каждымъ годомъ. Рядомъ съ ними 
длиннымъ рядомъ, по континентальному пути между БалтШт 
скимъ и Чернымъ морями, устанавливаются республики: Поль
ша, Литва, Украина.

Средше века европейской и передне-аз1атской исторш 
кажутся намъ просто эпизодомъ громаднаго историческаго першда 
культуръ, развивающихся у внутреннихъ морей и между про- 
чимъ въ западномъ м!ре начавшихся съ возникновения фи- 
никШскихъ федераций. На крайнемъ Востоке дело обстояло 
иначе: тамъ apio-индШская культура, будучи надолго задер
жана на многочисленныхъ притокахъ двухъ ведикихъ куль- 
турныхъ рекъ полуострова, только съ трудомъ пробилась къ 
внутреннему морскому бассейну, притомъ крайне незначитель
ному и открывавшему пути лищь къ Малайскому архипелагу
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и Индо-Китаю. Китайцы должны были научиться регулиро
вать капризное течете рЕкъ Гоанго и Янтсе-KiaHra, раньше 
чЕмъ распространить сферу своего вл^яшя на рЕки и морской 
берегъ Индо-Китая, и такимъ образомъ доставить себе вы
годы обладатя двумя внутренними морями: Желтымъ и Тон- 
кипскимъ или Кохинхинскимъ. Во время этого поступатель- 
наго движешя, имъ приходилось одерживать мирныя победы 
не столько надъ местными народами, которыхъ они, такъ 
сказать, впитывали въ себя, подвигаясь къ тропику Рака и 
Океану, сколько надъ участками наносной плодородной почвы, 
встречавшимися въ баесейнахъ Голубой и Желтой рЕкъ.

Подобно тому, какъ воды всякой великой рЕки въ конце 
концовъ достигаютъ моря, такъ и каждая рЕчная культура 
должна погибнуть или раствориться въ какомъ-либо болЕе 
обширномъ культурномъ потоке, или же развиться въ болЕе 
обширную, морскую, распространяющуюся во всЕ стороны 
культуру. Александрия не замедлила образоваться у устья 
Нила, когда почва для ея возникновешя оказалась доста
точно подготовленной и сосЕдше народы получили возмож
ность приступить къ мирной, упорядоченной цЕлыми вЕками 
интернащональныхъ сношенШ, солидарной работе. Но исто
щенный нэродъ можетъ уже не обладать достаточнымъ запа- 
сомъ энергш и жизненности, чтобы победоносно пройти и 
эту новую стадно развипя. Такъ было и въ данномъ слу
чае: Александры! не суждено было быть центромъ морской египет
ской культуры, такъ какъ энергш египтянъ хватило лишь на 
иснолнеше части м1ровой культурной задачи.

Въ баесейнахъ великихъ рЕчныхъ системъ культуры могли 
быть только первобытными, изолированными и, наоборотъ, 
ояЕ прюбрЕтали другой характеръ, дЕлались способными къ 
распроетранешю, къ дальнейшему р а з в и т  лишь только всту
пали въ среду внутреннихъ морей и охватывали собою раз
личные народы и страны. Способность культуры къ широ
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кому распространенно, весьма значительно развитая уже при 
начале средиземно-морского першда, идетъ все бол'Ье и более, 
увеличиваясь по мере того, какъ истор1я покидаетъ берега 
внутренних^ морей съ темъ, чтобы перенестись въ ещ е. бол'Ье 
широкую среду, на берега океана.

Хотя всякШ океанъ, особенно АтлантическШ, представляетъ 
собою лишь обширное внутреннее море и наоборотъ всякое 
внутреннее море является мишатюрой океана, хотя вообще вей 
подразд'Ьлешя, а особенно подразделешя историчесшя имеютъ 
относительный характеру однако, установился более или ме
нее освященный временемъ обычай устанавливать границу 
между средними веками и более близкигаъ къ намъ истори- 
ческимъ першдомъ. Установлея1е его опирается на различ1яхъ 
въ размахе и въ широта развито культурнаго течешя въ 
эти два першда. Ясно, что увеличеше этого размаха нахо
дится въ нрямомъ отношенш къ величине захваченной куль
ту рнымъ потокомъ географической среды, значительно боль
шей въ океаническШ першдъ, нежели въ средиземно-морской. 
Демаркацшнной лишей между ними условились считать откры
т о  Новаго Света Христофоромъ Еолумбомъ. Однимъ изъ наи
более естественныхъ и прямыхъ последствШ этого открыто 
было, какъ известно, быстрое падете средиземно-морскихъ 
нацШ и государствъ и соответственный быстрый ростъ странъ, 
открывающихся къ Атлантическому океану, т. е. Португалш, 
Испанш, Нидерландовъ, Англш, Францш, не замедлившихъ 
воспользоваться своими выгодами странъ, могущихъ служить 
передаточными пунктами между культурами Средиземнаго моря 
и океана.

Обрисованный только что мною въ общихъ чертахъ по- 
следнШ першцъ всем1рной исторш, першдъ океаническихъ 
культуръ, сравнительно съ предшествовавшими ему першдами, 
еще очень молодъ, но темъ не менее въ немъ уже можно 
установить важное подразделеше. Съ момента наступлетя яо- 
выхъ вековъ и вплоть до второй половины текущаго века 
среди всехъ пяти океановъ, омывающихъ нашу планету,
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одинъ Атлантически! океанъ пользовался привиллепей слу- 
жить главной сценой культурныхъ тр!умфовъ. За последшя 
сорокъ л'Ьтъ дела обстоять уже иначе. Быстрый рость куль
туры въ Калифорнш, южной Америк!; и Австралш, открыто 
Китая и Яноши для торговыхъ международныхъ сношений, 
значительное развито китайской эмиграцш, распространение 
русскаго вл1яшя на Манджурпо и на порты Кореи оконча
тельно присоединили Тих]й океанъ къ области каровой культуры.

Темъ не менее я не нахожу возможнымъ назвать это 
второе подразделеше современнаго историческаго першда—  
эпохой Тихаго океана, такъ какъ такое назваше слишкомъ 
неудачно обрисовывало-бы наиболее характерную черту со- 
вершающагося у насъ на глазахъ культурнаго движешя, 
Дело въ томъ, что культурное завоевание Великаго или Ти
хаго океана не имело результатомъ падеш’я исторической 
миссии Атлантическая, не нанесло последнему смертельнаго 
удара, подобная тому, который нанесло открыто Америки 
олигарх1ямъ итальянскаго типа.

Наоборотъ, характерная черта современнаго момента 
выражается совершенно въ другомъ явлении. Благодаря Су
эцкому каналу, присоединение Тихаго океана къ общему 
культурному теченш вызвало къ жизни и третШ океанъ, 
промышленное значение котораго ростетъ все энергичнее, 
именно ИндшскШ. Наконецъ, новейппя путешеств1я Норден- 
шильда къ северу отъ Сибири показываютъ, что для куль
туры ценность С еверная полярная океана отнюдь не рав
няется круглому нулю, какъ это полагали раньше. Кто 
знаетъ, какое будущее хранитъ истор1я для Антарктическаго 
океана, до сихъ поръ остающагося вне общаго культурнаго 
движешя?

Капризное по внешнему виду переселеше культуръ въ 
разныя эпохи изъ однехъ странъ въ друпя, изм енете въ 
течете вековъ культурной ценности различныхъ географи- 
ческихъ местностей, повидимому столь случайное, на самомъ 
деле замечательно регулярны и подчиняются стройному по
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рядку. Съ течешсмъ времени на земле происходитъ эволющя 
культурной географической среды: въ начала она ограничена 
не особенно обширными бассейнами немногихъ культурно- 
историческихъ рекъ, уже названиыхъ мною; загЬмъ, въ из
вестный моментъ она расширяется и принимаетъ характеръ 
средиземно-морской, спустя еще некоторое время охватываетъ 
Атлантическ1й океанъ. чтобы наконецъ распространиться и 
захватить въ свои о б ъ я т  все обитаемыя местности земного 
шара.

Германсшй ученый С. Ббттигеръ понималъ это, когда въ 
предисловш къ своему громадному труду о Средиземномъ 
море *) набрасывалъ следуюпця строки: «Средиземное море 
послужило той переходной географической средой, где про- 
изошелъ переходъ древнихъ ргьчныхъ культуръ, ргъчнаго куль
турная Mipa, представителями котораго и до сихъ поръ 
являются Китай и Ищця **) къ океаническому пер!оду на- 
шихъ дней. Такимъ образомъ, — прибавляетъ онъ, заканчи
вая свое предиш ш е, въ которомъ все три вида географи
ческой среды, какъ я ихъ определилъ выше, т. е. речная, 
средиземно-морская и океанская среда, обрисованы ясно,—  
вода оказывается оживляющимъ элементомъ не только 
въ природп>, но и истинной двигательной силой въ ucmopiu 
(die eigeutliche Zugkraft in der Weltgeschichte). He только въ 
геологическомъ Mipe и въ области ботаники, но и въ исто
рш животныхъ и человека вода является силой, побуждаю

*) Das Mittelmeer. Leipzig 59 г.
**) Ученый авторъ, иа мой взгляда», недостаточно ц-Ьнитъ роль 

Индiи и Китая въ исторш человеческой общественности. Мы увидимъ 
несколько ниже, что Индiя представляетъ собою примЪръ истинно ве
ликой культуры, недоношенной, однако въ силу нeблaгoпpiятныxъ осо
бенностей своей географической среды. Наоборотъ, Китай, хотя и сле
дующей съ болыпимъ опоздатемъ за общимъ культурнымъ течешемъ, 
т^мъ пе менее перешелъ границу, отделяющую первый першдъ чело
веческой исторш отъ второго или средиземно-морского першда и въ 

;настоящее время находится у порога океаничскаго першда. Вообще 
законъ трехчлеинаго географическаго paseum in  имеетъ несравненно 
большее общее значеше, ч!мъ это предполаталъ цитируемый авторъ.

Л. Мечпнковъ 10
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щей культуры къ развитш, къ переходу изъ среды речныхъ 
системъ на берега внутреннихъ морей, а оттуда къ 
океану».

Последующи! соображешя обрисуютъ съ е!це большей 
очевидностью скрытую связь между каждой изъ великихъ 
фазъ исторш человечества и определенной совокупностью слу- 
жащихъ для нихъ географическихъ условШ.

I. Древте вш а , ргъчной першдъ. Онъ охватываетъ собою 
исторно четырехъ великихъ культуръ древности, существовав- 
шихъ въ Египте, Мессопотамш, Индш и Китае и располо- 
женныхъ въ местностяхъ, орошаемыхъ великими реками. 
Исторш этихъ четырехъ культуръ не синхронистичны: восточ
ная группа (Ищця и Китай) съ самаго начала значительно 
запаздываетъ сравнительно съ двумя западными культурами 
(Ассиро-Вавилошя и Египетъ). При дальнейшихъ подразде- 
лешяхъ, который будутъ сейчасъ сделаны, я имелъ въ виду 
исключительно. эти две последшя культуры, более скороспелыя 
и благодаря близости къ Средиземному морю оказавипя на 
Европу, а следовательно и на весь м]ръ более непосредственное 
и могущественное воздейств!е, нежели группа восточныхъ 
культуръ.

Въ першде древнихъ речныхъ культуръ можно различить 
две эпохи:

1 ) Эпоха вполне изолированныхъ историческихъ куль-' 
туръ, завершающаяся къ XVIII-му веку до Р. X. *).

2 )  Эпоха первыхъ сношенШ и сближешй между истори
ческими народами, начинающаяся первыми войнами Египта и 
Ассиро-Вавилонш и заканчивающаяся вступлешемъ на исто
рическую сцену пуническихъ (финикШскихъ) федеращй, при
близительно около 800-года  до Р. X. **).

II. Cpednie вш а , средиземно-морской першдъ. Оне за-

*) С. Maspero, дитиров. трудъ.
Гипотетическая историческая дата основашя Кареатена.
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нимаетъ собою 2 5  вековъ, съ основашя Кареагена до Карла 
Великаго и подразделяется следующимъ образомъ:

1 ) Эпоха Средиземною моря, во время которой глав
ные очаги культуры, одновременно или поочередно представ
лены крупными олигархическими государствами Финикш, Кар
еагена, Грецш и наконецъ Рима при цезаряхъ вплоть до 
Константина Великаго (въ восточной римской имперш).

2) Эпоха несколькихъ внутреннихъ морей, дебюти
рующая основашемъ Византш. и присоединешемъ Чернаго 
моря къ общему культурно-историческому движении. Эта эпоха 
обнимаетъ среднее века европейской исторш,

III. Новые ежа, океаническт першдъ, характеризуемый 
заметнымъ перевесомъ государствъ Западной Европы, откры
вающихся къ Атлантическому океану. Этотъ першдъ, несмотря 
на свою юность сравнительно съ двумя предыдущими *) мо- 
жетъ быть все-таки подразделенъ на две эпохи:

1 ) Атлантическая эпоха, отъ открьшя Америки до мо
мента золотой горячки въ Калиф орнш, широкаго развита 
англШскаго вл1яшя въ Австралш, русской колонизацш береговъ 
Амура и открыта портовъ Яноши и Китая.

2) BcoMipHO-культурная эпоха, едва только получающая 
свое начало.

Изложенное только-что делеше исторш вполне сооответ- 
ствуетъ, установленнымъ выше, тремъ последовательнымъ 
фазисамъ социальной эволюцш, а также и тремъ восходящимъ 
ступенямъ органической эволюцш въ природе.

Основная задача моего труда, отчасти определяемая 
этими аналогами,— определить естественныехотя и 
скрытые пути, при помощи которыхъ различные виды 
географической среды видогсзменяютъ судьбы наши, предо
ставляя нтотоымъ изъ нихъ верховенство надъ сосед
ними населенными странами. Задача эта слишкомъ обширна,

*) Геологические пермды точно также, какъ и географичесше 
становятся все короче по мере того, какъ мы удаляемся отъ перво- 
бытныхъ временъ.

10*
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чтобы ее исчерпать цЬшкомъ. Въ этой к н и г ё  я  ограничусь 
областью великихъ культурныхъ р4къ, названныхъ уже много 
разъ. Съ перваго момента зари исторш, вл)яше этихъ р4къ 
на судьбы жившихъ въ ихъ бассейнахъ народовъ вырази
лось въ наложенш на нихъ ярма угнетешя и деспотизма, при 
помощи котораго населеше бассейновъ великихъ культурныхъ 
р4къ только и сделалось причастно цивилизацш и прогрессу.
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Термичесшя услов1я развипя первобытныхъ культуръ.—Превосходство 
Запада надъ Востокомъ въ древности объясняется естественными геогра
фическими преимуществами перваго.—Зона высохшихъ морей (han-hai).— 
Территор1я древнихъ ргЬчныхъ цивилизацш могла быть населена лишь 
сурово-дисциплинированными скоплетями людей.—Отличите л ьныя осо
бенности природы великихъ рйкъ налагали на населеше, подъ страхомъ 

общаго истреблешя, иго жестокаго деспотизма.

Область стараго континента, на почве которой развился 
первый першдъ всем1рной исторш, представляетъ определенное 
конкретное целое, но темъ не менее не соответствуем ни 
одному изъ общепринятыхъ географическихъ деленШ. Три ве
ликихъ речныхъ культуры развились на аз!атской почве *), 
колыбель четвертой находится въ другой части света.

Территор1я ихъ ограничена на севере громадной цепью 
высокихъ горъ и возвышенныхъ плоскогорШ, протянувшихся 
отъ Архипелага до Манджурш и Японскаго моря и состав- 
ляющихъ такимъ образомъ естественную ихъ границу, общее 
направлеше которой можетъ быть более или менее точно 
определено 40-м ъ градусцмъ сев. шир. Тропикъ Рака опре- 
деляетъ ихъ южную границу. ЗаключающШся между этими 
двумя лишями параллелограммъ занимаетъ въ ширину всего 
16 съ половиной градусовъ, тогда какъ въ длину онъ про
тягивается отъ 25° в. д. (по Парижскому мерщцану) почти 
до 1 2 0 °  той-же долготы, т. е. отъ цепи ЛивШскихъ горъ,

*) Авторы такъ называемаго классическаго перюда разсматривали 
Египетъ, какъ составную часть Азш, но . они не соединяли съ понятчемъ 
объ Египтй ни тйхъ размйровъ, ни тйхъ границъ, каше принимаете 
современная географическая номенклатура.
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лежащихъ на западъ отъ реки Нила до Жслтаго моря. Па
раллель тридцатаго градуса северной широты составляетъ 
среднюю ось этого параллелограмма и вместе съ темъ прохо
дить вдоль каждой изъ. древнихъ речныхъ культуръ, или же 
пересЗжаетъ ихъ. Три р’Ьчныя культуры, именно Египетская, 
Ассиро - Вавилонская и ИндШская во всемъ своемъ объеме 
заключены между средними годовыми изотермами въ + 2 0 ,  
+ 2 6 ;  китайская же— соприкасается съ меньшей изъ этихъ 
изотермъ лишь южной своей частью, а на севере выходитъ 
за ихъ пределы и достигаетъ изотермы въ + 1 5 .  Речныя 
культуры могутъ быть такимъ образомъ сравнены съ стой
кими растешями, процветающими при разныхъ термическихъ 
услов!яхъ, колебашя которыхъ доходятъ более чемъ до 10 
градусовъ.

Разделимъ громадную зону речныхъ культуръ лишей, 
выходящей изъ горнаго массива Кинду-ку на 65° в. д. 
(Парижскаго мерщцана) и направленной на югъ, къ заливу 
Качъ, по гребню самой высокой изъ цепей Сулейманъ-Дага. 
Этотъ торный валъ, поднятый самой природой между куль
турами крайняго востока и культурами передней Азш, какъ, 
должно быть, вспоминаетъ читатель, является однимъ изъ 
наиболее изолирующихъ на всемъ земномъ шаре..

Составляющая его известковыя и песчаниковыя горныя 
цепи однообразно параллельны другъ другу; протянутыя съ 
севера на югъ или съ северо-востока на юго-западъ, оне 
все обращены своимъ отлогимъ скатомъ къ Иранскому пло
скогорью, тогда какъ въ сторону Индш оне обрываются на
столько круто, что во многихъ местахъ на нихъ нельзя 
взобраться даже при помощи лестницъ.... *).

Особенное расположеше горъ, лежащихъ между Индоста- 
номъ и Ираномъ, разделяетъ на две совершенно различный 
и определенный части не только зону речныхъ культуръ, 
но и вообще Западъ и Востокъ, Авторъ Новой Всем1рной

*) Elisee Reel us, цитиров. трудъ т. IX.
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Географш (Elisee Reclus, Nouvelle geograpliie uiiiverselle) го
ворить no этому поводу следующее: «наиболее знаменитая 
группа Соломоновыхъ горъ (Сулейманъ-Дага) носить спещаль- 
ное назваше трона царя Соломона (Takht i-Souleim an).... 
Северная вершина этихъ горъ наиболее высока (3 4 4 4  метра) 
и известна темъ, что на ней, по предашно, остановился 
Ноевъ ковчегъ. Легенда прибавляешь, что пещера, пробурав
ленная въ скале, и куча камней, считаемая развалинами 
храма, представляютъ собою тронь, на которомъ возс'Ьдалъ 
Соломонъ, обозревая неизмеримым м1ровыя пространства. Съ 
высоты этихъ горъ Титанъ съ орлинымъ зрешемъ быль бы 
въ состоянш увидеть направо и налево отъ себя два обо- 
собленныхъ историческихъ Mipa, столь различающихся по 
форме, именно Западъ и Востокъ».

Осуждая полуостровъ Индостанъ на затворничество, Со
ломоновы горы темъ не менее не защищали его отъ напа- 
денШ завоевателей, являвшихся съ запада или северо-запада. 
«Разсмотрите, все равно въ какую эпоху,— говорить одинъ 
ученый англичанинъ,— общую исторно древнихъ западныхъ 
народовъ и вы увидите, что обладаше и завладение ИщЦей 
всегда являются для нихъ вопросомъ капитальной важности» *). 
Наоборотъ, даже въ дни самаго пламеняаго расцвета буддш- 
скаго прозелитизма, въ Индш нельзя констатировать попы- 
токъ движения на западъ».

На западъ отъ Кинду-ку, въ наиболее возвышенной 
части горнаго массива изъ горы Кои-баба (Kohi-baba, отецъ 
горъ), поднимающейся почти до 5 0 0 0  м., беретъ свое начало 
река Кундузъ (Koundouz), впадающая въ Аму-Дарью (Оксусъ, 
Oxus) невдалеке отъ древней Бактрш. Она вырыла для себя 
извилистое и длинное ущелье, известное въ исторш подъ 
назвашсмъ Бам1анъ (Bamian). Къ югу отъ такъ называемая 
ИндШскаго Кавказа, долина реки Кабула (Keph или Kophes) 
образовываешь несколько проходовъ, къ Инду все более или

*) Winwood Reade, The Martyrdom of Man.
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мен^е неудобныхъ. Самый знаменитый изъ нихъ Khaiber, 
удаляющШся отъ ущелья р1>ки Кабула и загЬящШся къ югу, 
а загЬмъ отъ горы Тирпири на западъ. Эта дорога была 
извъстна буддистскимъ миссюнерамъ; ею-же между прочимъ 
пользовались: Магометъ Газневидскш, Баберъ (ВеликШ Моголъ) 
Акбаръ., Надиръ, Ахметъ-шахъ и, наконецъ, англШше ге
нералы. Горный проходъ, по которому проникъ Александръ 
Македонский и, какъ кажется, следовали первые завоеватели 
Индщ, проходитъ вм^сгЬ съ многими другими къ северу отъ 
р1жи Кабула, въ страна Юсуфъ-Заи. Въ настоящее время 
англичане выстроили тамъ железную дорогу, начинающуюся 
отъ Лагора и Реваль-Пинда (R ew al-P indi), проходящую мимо 
Аттока и соединяющуюся съ рЪкой Кабуломъ у самаго входа 
въ ущелье, недалеко отъ Пешавера (Pechaver).

Бол^е къ югу, ущелья, пересекаю1щя южные выступы 
Соломонова Трона, открываютъ также относительно легкШ 
доступъ со стороны Кандагара къ р£кк Инду черезъ горный 
проходъ Bolan. Проходящая зд'Ьсъ англШская железная дорога, 
выходя изъ Шикарпура (Chikarpour), пересйкаетъ пустыню 
Качъ-и-Гандава на западъ отъ великой ptai и поднимается 
на плоскогорье. «Начиная съ с£дой древности, —  писалъ въ 
1 6 0 2  г. исторшграфъ д* Акбаръ,— на Кабулъ и Кандагаръ 
смотрели, какъ на двери Индостана: черезъ первый возмо- 
женъ доступъ изъ Турана, черезъ второй — изъ Ирана». Именно 
изъ за обладания этими дверьми, ключами отъ нихъ и борот 
лись основатели единой м1ровой монархии, стремивпнеся по- 
средствомъ оруж!я и поб'Ьдъ господствовать надъ Западомъ и 
Востокомъ древняго Mipa.

Кровавая борьба за ихъ овладЪше относится, однако, . 
далеко не къ первобытной эпох'й исторш. Въ першдъ вели- 
кихъ р'Ьчныхъ культуръ, по милости двухъ могущественныхъ 
горныхъ хребтовъ, Киндуку и Сулейманъ-Дага, Занадъ и 
Востокъ составляли еще два обособленныхъ Mipa, тгЁвшихъ 
каждый свои особыя судьбы, вслгЬдств1е чего ихъ и надлежитъ 
изучать отдЪльно.
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Правда, ихъ обширный территорш представляютъ некото- 
рыя аналопи въ конфигурацш почвы, правда и то, что каж
дая изъ нихъ составляется изъ двухъ странъ со своими осо
быми характеристичными отлиЧ1ями, особенности которыхъ 
настолько велики, что каждую страну порознь можно было- 
бы сравнить съ островной территорХей, игравшей свою спе- 
щальную роль. Направо отъ установленной мною лиши де- 
лен!я, т. е. отъ Соломоновыхъ горъ, находятся Китай и Инд1я, 
налево— Египетъ и Тигро-Евфрат1йская равнина съ своимъ 
естественнымъ дополнешемъ— Ираномъ. Въ каждой изъ этихъ 
двухъ ноловинъ, страны восточныя, т. е. Китай, съ одной 
стороны, и Ассиро-Вавилошя съ другой— пользуются более 
умереннымъ климатомъ, даже въ н'Ькоторыхъ местахъ бол^е 
суровымъ и холоднымъ; для Востока центръ культуры нахо
дится въ умеренномъ поясе и расположенъ къ северу отъ 
30-ой параллели, для Запада онъ приближается къ жаркому 
поясу и переходитъ за 30-ую  параллель къ югу.

Если до сихъ поръ еще нельзя утверждать съ полной 
уверенностью, что наиболее южныя культуры, т. е. Египет
ская и ИндШская, возникли и созрели раньше, зато вне 
всякаго сомнешя находится фактъ ихъ более ранняго падешя. 
Более жарше очаги культуры, Египетъ и Инд1я, отмечены 
более резко выраженной чертой изолированности, нежели 
более умеренные. Действительно, Египетъ представляетъ собою 
оазисъ среди обширной пустыни; Ищця образуетъ треуголь- 
никъ, отделенный отъ остальной Азш высочайшими горами. 
Напротивъ, первобытный Китай и Мессопотам1я воздействуютъ 
на соседшя съ ними страны и кончаютъ темъ, что npio6- 
щаютъ ихъ къ себе.

Весьма многочисленные пункты несходства между Запа- 
домъ и Востокомъ этимъ еще не ограничиваются. Такъ напр., 
разница изотермъ (лиши среднихъ годовыхъ температуръ) 
между Египетомъ и Мессопотам1ей равна всего 4 градусамъ, 
тогда какъ между изотермами Пенджаба и великихъ китай- 
скихъ рекъ заключена уже разница въ 12 градусовъ. Сверхъ
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того изолированность каждой изъ двухъ восгочныхъ куль- 
туръ проведена несравненно сильнее, нежели на Запада. 
Недоступные хребты Гималайскихъ горъ и Тибета. располОч- 
женные на востокъ и с£веро-востокъ отъ Индш и изрезан
ные параллельными ущельями, по которымъ протекаютъ верх • 
шя течетя Янтсе-Шанга, Меконга и Салуэна, вполне отрезы- 
ваютъ Китай отъ Индш, между темъ какъ въ западной группе 
культуръ Тигро-Евфратшская страна связана съ бассейномъ 
Нила Синайскимъ полуостровомъ и съ Европой посредствомъ 
Малой Азш и острововъ Эгейскаго моря.

Въ эпоху Гиксовъ *), а можетъ быть и раньше, но во 
всякомъ случае не позже, чемъ за 2 0  вековъ до Р. X., 
уже можно было констатировать иервыя явлешя сближешя 
между Египтомъ и семитическимъ м!ромъ. Ищця и Китай 
напротивъ не знали другъ друга вплоть до сравнительно не- 
давнихъ временъ буддистской пропаганды. Когда, наконецъ, 
и имъ удалось перейти черезъ свои границы, то встреча 
произошла на чужой почве, на крайнемъ юго-востоке Азш, 
населенной бирманцами, аннамитами, малайцами, тмцами. 
Эта страна во многихъ отношешяхъ чрезвычайно соответ- 
ствуетъ своему названию— Индо-Китай, такъ какъ она заим
ствовала отъ арШской Индш религию и большую часть 
искусству а отъ китайцевъ— свое государственное устройство 
и литературное развные.

Для выяснешя могущественной роли, сыгранной непро- 
ходимымъ горнымъ барьеромъ между бассейномъ Ганга съ 
одной стороны и системой великихъ культурныхъ рекъ 
Небесной Имперш съ другой, достаточно привести следующш 
фактъ. Въ этомъ гигантскомъ, почти совершенно неизследован- 
номъ, горномъ массиве, въ незначительномъ разстоянш отъ 
многотысячелетнихъ культуръ живутъ еще наиболее противя
щиеся всякому культурному воздействш дише народцы:

*) Ilommel. Die Yorsemitischen Culturen in Aegypten und Yorde- 
rasien.—Dumichen, цитиров. трудъ.



1 5 5  —

ЛаотШцы, Михми, Мои, Мантце, Иайу *) и мн. друие по 
происхождении и культуре чрезвычайно разнородные, но гбмъ 
не менее въ устахъ китайцевъ сливаюпцеся подъ одно пре
зрительное н азвате «западныхъ варваровъ» (Si-fan).

Воды, омываюпия полуостровъ Индостанъ, еще резче 
усиливаютъ его природную изолированность. БенгальскШ за- 
ливъ, благодаря циклонамъ, мелямъ, весьма многочисленнымъ 
въ северной его части, свирепости и изменчивости его 
теченШ— одно изъ самыхъ негостепршмныхъ морей на свете.

Особенности водъ у Малабарскаго берега носятъ не 
столь опасный характеру темъ не менее встречные ветры 
покрываютъ здесь море страшными водоворотами. Небольшое 
фюнское море настолько неудобно для плавашя, что при
брежные рыбаки пользуются при поездкахъ здесь судами, 
снабженными плавучими противовесами, и вследств1ь этого 
не тонущими, но зато крайне неудобными для поездокъ на 
далешя разстояшя.

Назваше Бабъ*эль-1андэбъ (буквально— ворота погибели, 
ворота того, кто погибнетъ), данное узкому проливу, со
единяющему Красное море съ ИндШскимъ океаномъ, свидетель- 
ствуетъ объ ужасе, внушавшемся ег'о водами даже арабамъ 
среднихъ вековъ, моряки которыхъ по своимъ достоинствамъ 
были несравнимы съ потомками ведшскихъ индусовъ. Без- 
полезно, наконецъ, искать вдоль береговъ восточныхъ великихъ 
речныхъ деспотШ те.хъ цепей острововъ и мысовъ, которыми 
усеяны моря Эгейское и Средиземное и которыя мало по 
мал у привели Финикшнъ съ СирШскихъ береговъ въ Испании, 
а затемъ, вооруживши ихъ глубокими знашями мореходнаго 
искусства на внутреннихъ моряхъ, открыли имъ и без предель
ный океанъ.

Приводенныя обпця соображешя достаточны, чтобы объ
яснить отсутств1е синхронизма между культурами славныхъ

*) Эти назватя представляютъ собою ничто иное, какъ ругатель
ный или насмешливый прозвища, придуманныя китайцами и не имею
щая никакой этнографической ценности.
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народовъ древности. Если-бы даже было доказано, что четыре 
великихъ древнихъ культуры не зародились самостоятельно и 
независимо другъ отъ друга въ техъ странахъ, где зарожде- 
Hie ихъ указывается древнейшими ихъ летописями, памятниками 
и документами, если-бы былъ даже установленъ фактъ ихъ 
происхождешя изъ одного общаго и еще неизвестнаго источ
ника, то и тогда першдъ назревания культуры могъ быть 
неодинаковъ для различныхъ странъ, а ея последовательная 
эволющя могла идти более или менее быстро соответственно 
местности.

Еъ 40-м у  веку до Р. X. Египетъ обладалъ памятниками 
уже древними *) для современниковъ основателей Мемфиса; 
при первыхъ фараонахъ эти памятники приходилась ужв| 
реставрировать. Если въ Халдее не осталось следовъ столь 
седой древности, то во всякомъ случае успехи современной 
ассирологш стремятся отодвинуть моментъ зарождения куль
туры нижняго Евфрата все дальше въ глубь вековъ.

Въ Китае, наоборотъ, самыя преувеличенный вычислешя 
летописей Небесной Имперш не захватываютъ эпохи более 
древней, нежели 2 2 -о й — 23-Ш века до наступлея1я х р и т а н -  
ской эры. Еще большую неуверенность необходимо проявлять 
по адресу момента появлешя первыхъ лучей культурнаго 
света въ арШскомъ обществе Пенджаба. Известно лишь, что 
законы Ману (XI-ый векъ до Р. X.) рисуютъ намъ въ 
Индш почти столь же архаическШ строй, каковъ былъ въ 
Египте во времена фараоновъ первыхъ мемфисскихъ ди- 
настШ. Вообще, съ самаго начала исторш, культурное движе
т е  на Востоке сравнительно съ Западомъ следуетъ съ 
значительнымъ опоздашемъ и это опоздаше, несомненно 
являющееся результатомъ географическихъ особенностей Во
стока, главнымъ образомъ рельефа почвы, проявляется еще 
и до сихъ поръ.

Заглянувши въ глубь исторш, когда только что завя

*) А рхаически храмъ, открытый Мар1эттомъ, и сфинксъ Гизе.
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зались первыя торговыя сношешя Индш съ другими куль
турными странами, легко заметить, что инищатива этихъ 
сношенШ всегда принадлежала западнымъ народамъ: въ Х-мъ 
в^кб до Р. X. финишяне, по иорученпо фараоновъ, а иногда 
и на счетъ еврейскихъ царей уже проникли въ опасный моря 
крайняго востока. Глава IX-я цервой Книги Царствъ сооб
щаете намъ интересный подробности о флотЬ, снаряженномъ 
Соломономъ «въ Аз1ангаберъ, находяпцйся вблизи Элата, въ 
Эдомской страна, на берегу Краснаго моря». «Хирамъ по- 
слалъ и своихъ людей, опытныхъ на морЪ, на корабляхъ 
этого флота, чтобы помочь людямъ Соломона. Вс^ они вм^стЪ 
прибыли въ Оеиръ, взяли тамъ четыреста двадцать талан- 
товъ золота и отвезли его царю Соломону». I-я глава той- 
же книги разсказываетъ, что «флотъ Хирама, доставлявппй 
золото, однажды привезъ множество драгоцЬнныхъ камней и 
благовоннаго дерева. И изъ этого дерева царь новел'Ьлъ сде
лать баллюстрады для храма и царскаго дворца и арфы и 
тимпаны для пйвцовъ. До того времени никто никогда не 
доставлялъ такого дерева въ Палестину и никто изъ жителей 
даже не вид^лъ ничего подобнаго». Съ тЬхъ поръ финишй- 
сшя экспедицш, покровительствуемый Соломономъ и царемъ 
Тирскимъ Хирамомъ, пршбрЪли регулярный характеръ: «чс- 
резъ каждые три года флотъ поднималъ паруса и направ
лялся въ Тарзисъ, гдЪ нагружался золотомъ, серебромъ, сло
новой костью, обезьянами и павлинами». Книга Паралипо- 
менонъ указываетъ даже, что портомъ, въ которомъ, по 
преимуществу, организовались ташя экспедицш, былъ Аз1ан- 
габеръ.

Географическое положете таинственнаго Оеира, откуда 
еврейш е цари вывозили перечисленный богатства, возбуж
дало и возбуждаетъ болыше споры. Некоторые авторы под- 
держиваютъ то мнЪше, что онъ долженъ былъ-бы находиться 
въ Африка, друие бол$е многочисленные, пом'Ьщаютъ его въ 
Азш. Корабли, выходя изъ Аз1ангабера, могли заходить въ 
гавани по берегу Африки и тамъ запасаться слоновой костью,
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но золото, серебро, драгоценные камни въ то время добы
вались лишь въ странахъ Индш. Любопытная подробность, 
упоминающая о благовонномъ дереве, заставляетъ полагать, 
что это было сандаловое дерево, вывозимое изъ Океанш *). 
Но могли ли смелые моряки еирШскаго берега, хотя-бы въ 
виде исключешя, доходить до странъ столь отдаленныхъ?' 
Утверждать этого нельзя, такъ какъ они могли получать 
драгоценный товаръ и въ какой-либо гавани Индо-Китая 
отъ малайскихъ мореплавателей, этихъ фишшянъ ИндШскаго 
океана, и вообще южныхъ мор§й, долгое время властно дер- 
жавшихъ въ своихъ рукахъ все торговый сношешя Индш 
съ жителями юго-восточныхъ береговъ А зш .

Инертность и пассивность роли, играемой Ищпей въ 
HCTopiH съ незапамятныхъ временъ, соответствует^ какъ это 
ясно видно, ея безвыгодному географическому положенно въ 
территорш великихъ культурныхъ рекъ, ведшихъ только къ 
угнетешю жившаго по нимъ населешя. Въ противополож
ность Индш западъ никогда уже не выпускалъ изъ своихъ 
рукъ вл1яшя, которое онъ съумелъ захватить на \Востоке 
при посредстве фишшянъ, съ большимъ искусствомъ эксплуа* 
тировавшихъ выгодное географическое положеше ихъ оте
чества и свои знаш я, пршбретенныя изъ общешя со Среди- 
земнымъ моремъ. Между прочимъ, отъ фиш ш янъ узнали до
рогу въ опасный воды ИндШскаго океана и Тонкинскаго 
моря также и Греки. Изучеше анонимнаго описашя, состав- 
леннаго въ первомъ веке хри тан ской  эры, дало полковнику 
Yule **) основашя определить приблизительно направлешя 
путей, по которымъ, въ эпоху римскихъ цезарей, гречеше 
мореплаватели ходили изъ Эритрейскаго моря до морей Tsin 
(омывающихъ китайш я земли). Столе™ спустя Клавдш Пто- 
ломей уже ясно различалъ страну Tsin или Sinae, т. е. Ки
тай, достигнуть которой можно по морю отъ страны Seres,

*) См. Memoire sur le Periple d’Hannon, par Aug. Mer.
Proceedings of tlie R. Geographical Society 1882.



т. е. отъ континентальнаго Витал, досылавшаго шелкъ и 
ткани въ Римъ сухопутнымъ путемъ черезъ Бактрш.

Въ то время, какъ проникновение Запада. въ запаздывав- 
шШ Востокъ, развиваясь все шире, продолжается и доселе, 
Ищия и Китай, въ течете долгаго лертда времени, остава
лись изолированными другъ отъ друга и, какъ кажется, даже 
пребывали во взаимномъ невЗД&нш о существовали другъ друга. 
Все, что намъ известно о легендарныхъ путешеств1яхъ великаго 
китайскаго идеалиста Лаотзе, не имеетъ никакой исторической 
ценности, но если-бы эти путешеств1я и существовали въ действи
тельности, то все-таки это слишкомъ беглый и случайный эпи- 
зодъ, чтобы на немъ что-либо основывать. Китайцы вообще 
вступаютъ въ область достоверной исторш лишь съ конца 
Ш-го века до Р. X., когда ихъ импер1я была поглощена 
царствомъ Tsin’a, но и тогда они направлялись все-таки не 
къ Индостану, существовали котораго, казалось, не подо
зревали, а къ Совдане и къ стране Ta-Van (Бактр1я), при- 
чемъ воспользовались съ этой целью долиной реки Тарима и 
обогнули северовосточной стороны Паримъ. Инд1я такимъ 
образомъ осталась совершенно непричастной этому первому 
соприкосновешю Востока съ Западомъ.

Начиная съ завоевательныхъ походовъ Ои-М ( 1 8 6  —  
140. гг. до Р. X.) и военной экспедицш Чангъ-Шена 
(Tchang-Kien), торговля Китая съ страной Ta-Van вступаетъ 
въ першдъ значительнаго развитая. Между обеими странами 
по реке Тариму и вплоть до береговъ Сыръ-Дарьи *) стали 
ходить караваны, иногда наечитывавппе въ своемъ составе 
несколько сотенъ путешественниковъ. Докторъ Бреттшней- 
деръ **) (Brettschneider) полагаетъ, что потомки Хама (Ки
тайцы) обязаны этимъ торговымъ сношешямъ съ Малой 
Аз1ей познашемъ многихъ полезныхъ растенШ, играющихъ 
весьма важную роль въ ихъ народной экономш. И, действи-

*) Васильевъ, дитир. трудъ.
**) On the study cod value of Chinese botanical works
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тельно, китайш я легенды сообщаютъ намъ, что шелковица 
и шелковичный чсрвякъ перенесены къ нимъ изъ Туркестана.

Къ северу отъ гигантскаго горнаго барьера, отделяю- 
цдаго территорш первобытныхъ историческихъ культуръ отъ 
остальной части стараго материка, простирается обширная, 
обладающая чрезвычайно характерными чертами, область, по
добно которой не найдется ни въ какой другой стране зем
ного шара. Прорезанная мощнымъ горнымъ массивомъ Па
мира и Гинду-ку, втиснутая между Гималайскими и Небесными 
горами, Тянь-Шаиемъ, Тенгри-Шанемъ, Алатао, Тарбагатаемъ, 
Алтаемъ и т. д ., эта возвышенная, по большей части, рав
нинная местность простирается съ запада на востокъ на 
сорокъ географическихъ градусовъ, вплоть до цепи горъ 
Хинганъ, перпендикулярной къ ней и отделяющей ее отъ 
лесистыхъ холмовъ Манджурш. Вдоль по ней, въ направле
ны съ юго-запада на северо-востокъ *) проходятъ значи
тельные отроги горъ, берупце свое начало изъ Кинду-ку или 
гигантскаго горнаго узла Кара-Корумъ (черная стена). Они 
делятъ необъятное плоскогорье на две совершенно отдель- 
ныхъ страны, изъ которыхъ северная— Тибетъ (Bod-yu) 
значительно выше южной. Въ географш эти горные отроги 
известны подъ назвашями Куэнъ-Лунь съ своимъ продолже- 
шемъ Алтынъ-Дагъ, Нанъ-Шань, Байянъ-Кара; наконецъ, 
тамъ же находятся горы Ордосъ, прилегаюгщя къ перпенди
кулярной стене Хингана весьма длинной горной цепью, по 
которой между прочимъ къ западу отъ Пекина проходитъ 
Великая Китайская стена.

Очерченная такимъ образомъ, эта обширная внутренняя 
равнина, подразделяемая обыкновенно на КитайскШ Тур - 
кестанъ, Монголш и Джунгарш образуетъ центральную 
А зш , въ буквальномъ смысле этого слова **).
_ /

*) V.  Пумпелли и' Ф. Риштгофенъ называютъ это направлете 
характеристичнымъ для китайской горной системы.

**) F. de Richthofen, China t. I.
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Будучи высокимъ плоскогорьемъ, она т^мъ не менее да
леко не всюду безводна и лишена растительности. Пустын
ные песчаные солончаки расположены тамъ съ большими 
промежутками и образуюсь нечто въ роде шгёшинъ среди 
общей густо травяной местности, испоконъ вековъ доставляю
щей пищу безчисленнымъ стадамъ различныхъ номадовъ: 
Туранцевъ, Монголовъ и другихъ турко-татарскихъ народ
ностей разныхъ наименовашй. На запада, въ Туркестане, 
островки пустыни разбросаны редко и отличаются незначи
тельной величиной; удачнымъ примеромъ ихъ могутъ служить 
Такламаканше пески, залегаюпце между рекой Таримомъ и 
цепью Алтынъ-нага; на востоке, въ пустыне Гоби, песчаные 
и безплодные островки учащаются и образуютъ настояния 
Ша-мо, т. е. моря песку. Китайцамъ не безъизвестна природа 
и физическая истор1я этихъ песчаныхъ пустынь: они назы
в ает , ихъ gan-hai, что означаетъ высохппя моря. ДМстви- 
тельно, это, по всемъ верояыямъ, места древнихъ водныхъ 
бассейновъ.

Окруженное и сплошь изборожденное крутыми снеговыми 
горами, покрытыми ледниками, плоскогорье центральной Азш 
значительно богаче водою, нежели африканская Сахара. На 
географическихъ картахъ его изображаются обыкновенно без- 
численныя озера, среди которыхъ Балкашъ, Еуку-Норъ, или 
Голубое озеро, Тангри-Норъ, или Небесное озеро, Коссогёль, 
Иссыкъ-Куль и еще некоторые довольно велики, болыпин- 
ство-же представляетъ собою болотныя лагуны, безъ стока 
для воды, съ неопределенными очерташями и даже изменяю
щейся, колеблющейся величины. На всехъ нихъ удобно 
изучать явление прогрессивнаго высыхан1я. Всюду, где только 
это „допускаютъ уклонъ и непроницаемость почвы, здесь, по 
плодороднымъ долинамъ, протекаютъ реки значительной вели
чины, несушця, однако, свои воды не въ море. Таковъ напр. 
Таримъ, простирающШся въ длину на 2 0 0 0  километровъ.

Громадный бассейнъ такихъ рекъ, не имеющихъ. выхода 
къ морю, выходитъ далеко за пределы собственно центрально- 

Л. Мечниковъ. И
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a3iaTCKaro высокаго плоскогор1я. какъ географическаго це- 
лаго. Ручьи, сб'Ьгаюппе съ северныхъ и северо-восточный 
склоновъ Гинду-ку, Памира и Тянь-Шаня, соединяясь вместе, 
образуютъ две большихъ и знаменитыхъ въ истории челове
чества съ древнейшихъ временъ реки: Оксусъ (Аму-Дарья) 
и Яксартъ (Сыръ-Дарья), текущихъ въ значительной части 
своего протяжешя уже по низменности. Выходя за пределы 
горной страны и утративъ характеръ горныхъ потоковъ, обе 
эти реки вступаютъ въ местность, некогда, въ третичную 
эпоху, занятую громаднымъ внутреннимъ моремъ, отделявшимъ 
Европу отъ Азш и въ настоящее время почти совершенно 
высохшимъ. Благодаря чрезвычайно слабому наклону почвы, 
воды Сыръ-Дарьи и Аму-Дарьи текутъ лениво, мало-по-малу 
просачиваются сквозь пески пустыни и, отъ времени до вре
мени, меняютъ направлеше. Некогда оне пополняли собою 
КаспШское море, но въ настоящее время доходягъ лишь до 
Аральскаго.

Легко задать себе интересный вопросъ: составляетъ-
ли центральное высокое плоскогорье Азш совместно со 
своимъ придаткомъ равниной рекъ Оксуса и Яксарта и тер- 
риторш речныхъ культуръ или ^етъ? Но ответить на него 
весьма не легко. Въ весьма многочисленныхъ отношетяхъ 
описанная мною только- что местность, более всего заслужи- 
вала-бы наименовашя «страны первобытныхъ варварскихъ 
обществъ». Въ самомъ деле, даже расширивши северный 
границы древнихъ славныхъ речныхъ культуръ, даже вклю
чивши въ центральную часть Азш Согд1ану и Бактрш, все 
же нельзя не признать, что и центральное аз1атское плоско
горье, и прилегающая въ нему на западъ низменность до 
сихъ поръ служили областью развшчя лишь пастушеской и 
вообще кочевой жизни. Обитавпне тамъ монгольсие и турк- 
м ен ш е джентльмены, правда, неоднократно пытались участво
вать въ летописяхъ человеческой культуры, но все эти ихъ 
попытки, какъ напр. внезапныя появлешя въ исторш вместе 
съ Аттилой, Чингисъ-Ханомъ, Тамерланомъ, въ темные века
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первоначальныхъ переселешй, равно какъ я въ века евро
пейской исторш неизменно носятъ характеръ варварскихъ 
грабежей, сопровождаемыхъ массовыми убШствами.

Т'Ёмъ не менее существуетъ основаше полагать, что въ 
неопределенный историческШ першдъ, предшествовавний воз- 
никновенш арШской культуры въ Пенджабе, страна между 
Кинду-ку и теперешнимъ КаспШскимъ моремъ обладала само- 
стоятельнымъ культурнымъ очагомъ, зародившимся отдельно 
отъ четырехъ великихъ речныхъ деспотШ, расположенныхъ 
къ югу отъ горной диафрагмы * *). Первобытный першдъ исто pin 
Бактрш протекъ въ такомъ глубокомъ уединенш, что остался 
для насъ вполне неизвестнымъ. Известно, однако, что именно 
тамъ получили начатки культурнаго воспиташя западные 
АрШцы и что тамъ родилась высокая религия Заратустры 
(Зороастра), задолго до стоиковъ, до хрисыанства и мисти- 
ческихъ релипй римской имперш, впервые провозгласившая 
равенство людей на земле, ихъ братство въ труде и одина- 
ковыя права на блага Mipa и культуры.

Оксусъ и Яксартъ должны были-бы следовательно занять 
место среди культурно-историческихъ рекъ, но въ силу того, 
что оне не имели выхода къ настоящему внутреннему морю, 
ихъ культура смогла излиться въ общую сокровищницу только 
косвеннымъ путемъ, соединивши свои силы съ силами могу
щественной месопотамской культуры. Обитавшее въ ихъ 
области населеше оставалось неизвестнымъ для исторш вплоть 
до YII-го века до Р. X., когда первыя полчища эмигран- 
товъ изъ Бактрш. въ качестве ‘авангарда будущихъ много- 
численныхъ нашествШ, напали на современную Персию подъ 
предводительствомъ Урахатара (Ourakchatara, Kciancapa, по 
Геродоту), основателя Экбатаны и мидШскаго государства. 
Приведенные имъ персы не замедлили обратиться въ повели
телей ассиро-вавилонскаго Mipa. Но, если ихъ нашеств1е и

*) ,,Д1афрагмойк Мечниковъ называетъ здйсь ц'Ьпи горъ, отд-Ьляю- 
щихъ месопотамскую, ганго-ищдйскую и китайскую р-Ьчныя системы 
отъ остальной части Азш.

* »

i t *
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провозвестило новую эру для общей исторш Запада *), то 
оно, во всякомъ случае, не прибавило новыхъ странъ къ 
территорш речныхъ культуръ. Действительно, въ географиче- 
скомъ отношенш, Иранъ представляетъ собою, ничто иное, 
какъ проходъ между Бактр1ей и Мессопотам1ей, между перед
ней Аз1ей и Ищцей; въ историческомъ отношенш необходимо 
заметить, что Мидяне и Персы задержались тутъ, проходя 
въ «страну рекъ», лишь на недолгое время.

Ультра-континентальная центральная Аз1я въ седой древ
ности представляла собою настоящее внутреннее море, но 
самое неудобное и неблагодарное изо всехъ. Мы уже видели, 
что по трудному пути, пересекавшему Китай, онъ стремился 
вступить въ единеше съ западными народами. Прилегая къ 
берегамъ Великаго или Тихаго океана, где прибрежныя воды 
славятся своею бурностью, будучи отделена отъ Индш не
сколькими рядами недоступныхъ горъ, Небесная HMnepia была- 
бы осуждена на абсолютную изолированность и на уединеше, 
если-бы въ виде крайняго выхода она не могла-бы восполь
зоваться неудобными сухопутными путями Тибета и Монголш. 
И если историческое развито Китая оказалось настолько мед- 
леннымъ, что, въ сравненш съ быстрымъ культурнымъ про- 
грессомъ Запада, оно казалось неподвижно стоящимъ на одномъ 
месте, то причина здесь следующая: испоконъ вековъ нор
мальное теч ете культурнаго развито Китая было раздвоено; 
часть силъ направлялась къ восточнымъ морямъ, другая часть 
тратилась на стремлешя въ безплодныя страны Запада чрезъ 
Si-Yu **).Сами Китайцы, невидимому, понимали, что возвы
шенный равнины Центральной Азш исполняли въ ихъ куль
туре функцш отлива, отвода силъ, такъ какъ называли свои

*) Моментъ нашествия составляетъ важную хронологическую дату, 
такъ какъ со времени Кира АрШцы прюбрЪтаютъ решающее значе- 
nie въ западномъ Mipfc, хотя верховенство у нихъ еще въ течете нй- 
сколькихъ вЪковъ оспаривалось семитами.

**) См. Elisee Reclus, Nouvelle geographic Universelle t. IX. Si-Yu-  
административное китайское назван!e Центральной Лзщ,
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владешя гамъ «дорогами къ северу и югу отъ Небес- 
иыхъ горъ».

Определивши границы той обособленной части древняго 
материка, которая послужила местомъ пробуждешя челове
чества, я принужденъ теперь задать себе вопросъ: на долю 
какой особенности его географическаго положешя следуетъ 
отнести его привиллегдо— служить колыбелью исторш чело
вечества,

Нашъ земной шаръ представляетъ въ самыхъ различныхъ 
странахъ суммы условШ, способныхъ вывести человечество 
изъ животнаго варварства. Доисторическая археолопя,— эта 
наука, родившаяся едва не вчера,— во всехъ изследованныхъ 
странахъ Mipa констатируетъ существо,ваше многочисленныхъ 
остатковъ искусства и промышленности, реликвШ такихъ 
группъ человечества, который никогда не фигурировали въ 
исторш. Уже въ неолитическую эпоху, во многихъ местахъ 
стараго и новаго материка люди изобретали и совершенство
вали более или менее остроумно домашнюю утварь, устраи
вали мастершя для производства каменныхъ орудШ en grand, 
обменивались матер1алами и продуктами труда. Иногда очень 
обширныя трибы, съумевпйя худо-ли, хорошо ли приспосо
биться къ условгямъ существовали жили (и живутъ до сихъ 
поръ) въ отдаленныхъ уголкахъ земного шара, затемъ исче- 
заютъ, не оставляя после себя никакихъ другихъ следовъ, 
кро^е разбитой утвари, охотничьихъ и рыболовныхъ лову- 
шекъ, оруж1Я; свайныхъ построекъ, и т. п., вообще всего, 
что мы впоследствш находимъ с ъ . удивлешемъ въ земле на 
некоторой глубине. Для того, чтобы вписать свое имя въ 
летопись коллективной исторш человечества, необходимо со
здать что-либо поучительное, могущее заинтересовать или 
удивить потомство. Но человечество не всегда работаетъ для 
потомства. Скромные строители египетскихъ пирамидъ, надъ 
которыми во все время постройки тяготелъ бичъ надсмотр
щика, напр. наверно работали не изъ чести фигурировать 
некогда въ руководствахъ всемгрной исторш.
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Въ то время, какъ ученые и философы задаются еще 
вопросомъ: есть-ли культура— зло или благо? истинные творцы 
всякой культуры — безчисленныя народныя массы нисколько, 
какъ кажется, не сомневаются на этотъ счета и считаютъ 
культуру зломъ, къ которому ихъ принуждаютъ силой. Всюду, 
на первыхъ страницахъ летописей человечества, мы действи
тельно находимъ страшное угнетение народыыхъ массъ и не
ограниченный абсолютизмъ правителей. Всюду, где только это 
было возможно, народныя массы запряжены въ ярмо исторш.

Какая-же таинственная причина создала те могущест
венный деспотии, которыя соединили въ гигантш я народно
сти разбросанное доселе народонаселеше, принадлежавшее къ 
самымъ различнымъ группамъ: АрШцамъ и Семитамъ, ЛивШ- 
цамъ съ розовой кожей, Кушитамъ еъ кожей более черной, 
нежели у вегровъ, Туранцамъ, Дравидамъ, Китайцамъ и т. д.?

Нельзя видеть эту причину въ климатическихъ усло;шхъ, 
такъ какъ они далеко не аналогичны въ различныхъ частяхъ 
обширной территорш, занятой первобытными речными куль
турами. Небо Мессопотамш совершенно не похоже на небо 
долины нижняго теченья Нила, а между ведШской Инд1ей и 
средними течешями историческихъ китайскихъ рекъ разница 
въ изотермахъ доходитъ до 1 5  градусовъ. ПрилегающШ къ 
Средиземному морю берегъ Африки на всемъ протяженш отъ 
Киренаики до береговъ Атлантическаго океана въ Марокко 
заключенъ между изотерм ам и+25 и—|— 2 0  (во многихъ ,ме- 
стахъ средняя годовая температура его равняется только-)-1 
1 9 , 1 8 , 17  град.), т. е. .между гбми-же изотермами, кото
рый ограничиваюта зону трехъ главныхъ очаговъ древней 
культуры, т. е. Египта, Мессопотамш и Ганго ИндШскаго бас
сейна и тбмъ не менее онъ не былъ причастенъ культуре. 
Цепь невысокихъ Ливгёскихъ горъ, лежащихъ на западъ отъ 
долины Нила приблизительно на 2 5 °  восточной долготы (по 
Парижскому мерщцану) служить крайней западной границей 
территорш первобытныхъ историческихъ образовашй. Средняя 
въ климатическомъ отношенш Европа, включающая въ себе
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Аиглш и южную половину Ирландш, принадлежите къ зоне, 
ограниченной изотермами - f - 2 0 и - ) - 10 и хотя при той же 
температуре развились культуры Бактрш и Китая, нашу со
временную блестящую европейскую культуру все же нужно 
считать не самостоятельнымъ продуктомъ среды, а продуктомъ 
ассиро-египетски хъ вл1янШ.

Томасъ Бокль стремился объяснить различ1я между нашей 
современной культурой и культурами восточныхъ деспотШ 
причиной нисколько спещальнаго свойства. Именно онъ на- 
ходилъ, что Европа обязана своей исторической ролью— кли
мату, тогда какъ Африка и Аз]я— плодородш своей почвы. 
Л, лично, вижу эту причину въ совершенно другой области 
явленШ. Дело въ томъ, что европейсшя культуры принадле
жать къ вторичной, средиземно-морской исторической фазе, 
тогда какъ восточный деспотш пробудились къ жизни первич
ной ручной фазой исторш. Вне всякаго сомнешя. что почва, 
на которой развились восточный деспотш, была баснословно 
плодородна, что вообще высошя ея качества являются 
conditio sine que поп, однимъ изъ самыхъ необходимыхъ 
условШ р а з в и т  первобытной исторической жизни. Но чрез
мерное плoдopoдie земли темъ н"е менее не составляетъ един
ственной исторической привиллегш бассейновъ великихъ куль- 
турныхъ рекъ, уже такъ часто мною здесь названныхъ. 
Мавреташя не стоить въ рядахъ первобытныхъ очаговъкуль- 
туръ, но не потому, чтобы ея почва была безплодной. 
Напротивъ, ея неистощимый блешпщ’я данныя въ почвен- 
номъ отношении и преимущества географическаго положешя 
общеизвестны, но имъ удалось проявиться съ громаднымъ 
блескомъ лишь въ тотъ моментъ, когда Мавреташей овладели 
Кареагеняне, а затемъ Римляне, т. е. вообще лишь по по
лучении извне культурнаго толчка, пpioбщившaгo эту страну 
къ обще-MipoBOMy культурному движению. Существуютъ еще 
более красноречивые примеры. Въ некоторыхъ частяхъ 
классической реки варварства, Конго, благодаря изумитель
ному плoдopoдiю почвы, сгруппировалось столь-же густое



паселеше, какъ и въ наиболЬе культурныхъ странахъ, и тЬмъ 
не менЬе тамъ процвЬтаетъ еще каннибализмъ.

Во всгъхъ странахъ, жизненпымъ спнтезомъ всей 
совокупности сложныхъ условгй климата, почвы, кон- 
фтурацт земли, геологическаго строенья представляется 
мнгъ ргька. Быстрота или медленностъ ея течешя, обшпе и 
степень стремительности водъ обусловливаются дождями, 
таяшемъ снЬговъ, смЬной временъ года, безчисленными 
климатическими измЬнешями; поверхностный земной рельефъ, 
степень отдаленности отъ моря опредЬляютъ длину и из
вилистость ея течешя; отъ природы русла, обшня или не
достатка наносовъ, присутств1я или отсутств1Я органическихъ 
остатковъ и различныхъ минеральныхъ веществъ въ руслЬ 
зависитъ прозрачность или мутность водъ; тЬ-же услов1я со- 
общаютъ ручной водЬ спещальныя свойства, окраску, запахъ, 
увеличиваютъ или уменьшаютъ ея могущественную пласти
ческую или разрушительную силу.

Беглый обзоръ поверхности земнаго шара въ состоянш 
доказать, что историческое значеше рЬкъ отнюдь не про- 
порщонально длинЬ ихъ течешя или массЬ проносимой ими 
воды. Скорее даже можно бь/ло-бы утверждать, что наиболее 
могущественный рЬки до сихъ поръ не играли исторической 
роли. Правда, Нилъ находится въ числЬ гигантовъ рЬчнаго 
Mipa, но лишь по своей длинЬ, а не по массЬ воды. По 
длишЬ онъ слЬдуетъ тотчасъ за Миссисипи-Миесури, не 
имЬющей почти никакого значешя въ исторш, но его соб
ственно историческая часть начинается только около Йена - 
(за  вторымъ порогомъ внизъ по рЬкЬ) и, слЬдовательно, 
занимаетъ всего нЬсколько сотъ километровъ *). Евфратъ,

*) Длина восьми важиЬйшихъ р&къ земного шара, но даннымъ 
новейшей работы Тилло, выражается въ слЬдующихъ цифрахъ:

Миссисипи-Миссури.................  6600 километр.
Н и л ъ ..........................................  5920 „
А мазонка-У кайяли.................. 5500 „
Я н се-Ш ангъ ..............................  5080 „
Енисей-Селенга . .....................  4750 „
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даже если его считать вм!ст! съ Мурадъ-Чаемъ, все-же 
пигмей въ сравнены съ Амазонкой, а изъ двухъ истори- 
ческихъ р!къ Китая, именно меньшую по справедливости 
сл!дуетъ считать творцомъ китайской культуры. Немногимъ 
бод^е длинный Янсе-Шангъ не достигаетъ величины гигант- 
скихъ р!къ Сибири, который, не взирая на это, играютъ до 
нельзя скромную роль въ исторш культуры. Впрочемъ, эти 
р!ки употребляются всегда въ качеств'! иллюстрацш того по- 
ложешя, что социологическая ценность р!къ парализуется ихъ 
зависимостью отъ Ледовитаго океана. Это положение, для 
меня лично весьма спорное, можетъ им!ть географическое 
значеше въ занимающемъ насъ вопрос!. Безспорно, куль
туры, возникни на берегахъ р!къ, оканчивающихся въ 
ледяныхъ пустыняхъ арктической области, не могли нормаль
ны мъ путемъ достигнуть вторичнаго средиземно-морскаго
культурнаго першда, но д!ло въ томъ, что по бассейнамъ 
этихъ р!къ никакой культуры не было, а связать причинно 
арктическое положеше устьевъ этихъ р!къ и отсутств1е въ

s '

ихъ бассейнахъ какой-либо культуры не представляется 
осиованШ. Въ первобытныя времена велиия культуры тече- 
шя, изучаемый нами теперь, были, пожалуй, съ этой точки 
зр!шя въ еще бол!е неблагопр1Ятномъ, нежели сибиршя 
р!ки, положены. Ихъ устья были почти совершенно не
доступны. Современная нильская дельта и Шатъ-эль-Арабъ 
являются скор!е продуктами культуры, нежели природы. 
НижнШ Индъ изливается въ пустынное море протоками, не

А м уръ........................................  4700 километр.
К о н г о ......................................... 4640
Мэкензи  ................4615

Изъ вс!хъ велякихъ историческихъ р!къ, не поименованныхъ въ 
этой таблиц!, одинъ Гоавго по величин! превышаетъ 4000 километровъ, 
но, по ув!решямъ Пржевальскаго, изображена его на нашихъ картахъ 
ошибочно и глубок]й изгибъ, приписываемый ему въ стран! Ордосъ 
на само.мъ д !л ! нреувеличепъ. Длина Инда равна 3000 километровъ, 
т. е. мен!е половины Мдссисипи-Миссури, а длина Евфрата, считая 
ее даже отъ истоковъ Мурадъ-Чая, все жене, превышаетъ 2800 килом» 
Вообще, за исключешемъ Нила и Янсе-Шанга вс! историчестя р!ки 
по длин! уступаютъ Конго и гигантамъ об!пхъ Америкъ.
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поддающимися утилизации. Гангъ заканчивается лабиринтомъ 
постоянно гшющихъ болотъ и лагунъ, плазмы которыхъ 
дали поводъ посвятить богине смерти и р азр уш етя — Кали—  
значительную часть Бенгальской провинцш. Точно въ такомъ- 
же положенш находился и Гоанго: выйдя за городъ Каифунгъ- 
фу онъ, какъ река, почти совершенно исчезалъ, расплываясь 
въ безчисленныхъ рукавахъ и каналахъ, делавшихъ букваль
но необитаемымъ целый обширный треугольнику между 
теперешнимъ с'Ьвернымъ его устьемъ у залива Лечили и 
прежнимъ южнымъ. Впрочемъ, даже и въ наши дни значе- 
н!е устья Гоанго для торговли и для плавашя попрежнему 
ничтожно.

Амуръ лишенъ неудобствъ гигантскихъ сЪверныхъ сибир- 
скихъ рекъ. Въ некоторыхъ м'Ьстахъ плодород'ш почвы вдоль 
его береговъ баснословно и его вековые леса наряду съ при-, 
речной долиной могли-бы составить рай для охотниковъ, ры- 
болововъ и даже для земледельцев^ эксплуатирующихъ бо
гатства почвы небольшими обществами для себя и своихъ 
семей. Енисей въ верхнемъ своемъ теченш представляетъ 
намъ, точно также какъ и его громадный притокъ Сунгара 
и Амуръ, любопытный образчикъ географической среды, въ 
некоторыхъ отношев1яхъ, быть можетъ, слишкомъ благо- 
пр1ятствующей человеку и вслецств1е этого негодной для раз • 
вштя исторической культуры. Дело въ томъ, что слишкомъ 
благопр1ятныя и удобный услов1Я позволяютъ обитателямъ 
данной географической среды медлить на низшихъ ступеняхъ 
развиыя и закоченевать въ жизни трапперовъ и бродячихъ 
земледельцевъ, довольствующихся только новой, неистощенною 
землей. Вознаграждая слишкомъ широко отдельныхъ, живу- 
щихъ изолированно людей, т а т я  благодетельный услов1я не 
заключаютъ въ себе, стимула къ координированно отдельныхъ 
лицъ въ нечто сложное, обобществленное, не заставляютъ пе 
реходить къ высшимъ формамъ солидарности, составляющимъ 
conditio sine qua non историческаго развитш.

Ведшая историчесшя реки, по справедливости заслужи-
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вакнщя назвашя воспитателей человечества, какъ уже ска
зано, не выдаются среди прочихъ рекъ мощностью массъ 
передвигаемыхъ ими водъ. Напримеръ Нилъ вливаетъ въ море 
въ три раза менее воды, нежели Дунай.

Но все эти реки зато обладаютъ одной замечательной, 
характерной чертой, способной объяснить секретъ ихъ слав- 
ныхъ судебъ. В т  онгь обращают орошаемыя ими страны, 
то въ плодородный житницы, штающгя миллюны лю
дей за трудъ нгьсколъктъ дней, то въ чумныя болота, 
утянныя трупами безчисленныхъ жертвъ. Специфиче
ская географическая среда этихъ рекъ могла быть эксплуа
тирована лишь коллективнымъ, сурово дисциплинированнымъ 
трудомъ бесчисленна™ народонаселен1я, состоявшаго хотя-бы 
изъ самыхъ разнородныхъ и различающихся по языку, расе, 
нравамъ и наружному виду племенъ и расъ. Каналы Кянгъ- 
Нанъ и плотины Гоанго являются вероятно результатами 
^удро объединенной работы гораздо более многочисленныхъ 
поколенШ, нежели к атя  выстроили пирамиды и храмы Египта. 
Малейшее нерадеше при прорытш какого-нибудь рва, въ 
поддержанш какого-либо сооружешя, простая леность, эгоизмъ 
одного человека, или небольшой группы ихъ, при общей ра
боте надъ коллективнымъ богатствомъ— драгоценной влагой 
и общественное бедств1е, непоправимое несчастье готово. 
Я1одъ страхомъ неминуемой смерти, рша-кормилица вну- 
шаетъ населетю солидарность и стремлеше объединять 
свои силы, хотя-бы .на самомъ деле отдельный группы насе- 
лешя не знали и даже ненавидели другъ друга. Она при
суждаем каждаго члена общества къ исполнешю части об
щественной работы, полезность которой познается впослед
ствии а вначале бываетъ непонятна громадному большинству. 
Зачастую даже это большинство не въ состояши дать себе 
отчетъ о плане исполнешя общей работы. Вотъ где истин
ный источникъ боязливаго благоговешя и уважешя, про- 
являемыхъ народами по адресу ргькъ} этихъ божествъ, про- 
кармливающихъ и управляющихъ, умерщвляю щихъ и оживо
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творяющих!, открывающих! свои тайны только немногим! 
избранным!, а всеми остальными смертными повелевающих! 
и управляющих!, на подоб!е того, как! управляет! ими 
судьба. Типичная культурная река Нил! ежегодно создавала 
своими благодетельными наводнсшями не только новую пло
дородную почву для Египта, но вместе съ темъ создавала 
и замечательно искусно организованное общество. С! пер- 
ваго взгляда в !  прозаичном! матер1алисте-египтянине нельзя 
было заметить ни малейших! черт! солидарности. Каждый, 
казалось, был! поглощен! эгоистическими заботами о само- 
сохранеши и, однако, едва только наступал! момент! обще
ственных! работ!, все хватались за н и х ! со страстным! 
рвешем! истинно верующих! людей, которое так! легко от
личить от! привычнаго возбуждешя при исполненш повсе
дневной работы *).

Начинаю более детальное изучеше четырех! великих! 
культурно -  исторических! речных! бассейнов! с !  Нила, по 
выраженш древняго египетскаго папируса, «изсушающаго 
слезы и з !  всех! глаз! и повсюду распространяющаго изо- 
билте своих! благь» **).

*) F r. Leaormant, H istoire ancieniie*
**) Papyrus Sellier, II, pi. XI, 1, 6.



гш.

Н и л ъ.

Истоки Нила.—Конго-нильская ось.—Рйкаисторш и pinta варварства.— 
Sedd’br, т. е. огромныя скоплешя плавучей растительности.—Обществен
ный режимъ, обусловленный наводнешями.—Деспотизмъ фараоновъ.—

Прогрессъ въ Египта.

Въ самомъ сердца Африки, проливные экватор1альные 
дожди, паданище въ изобилш на непроницаемую для влаги 
почву одной изъ тЬхъ террассъ, который характеризуютъ чер
ный континентъ, опредбляютъ собою крайне замечательную 
географическую область, изучеше которой— еще далеко непол
ное— началось летъ сорокъ тому назадъ. То, что известно объ 
этой стране въ наши дни, показываете что географы XVI-ro 
столе™ имели о ней гораздо более точный сведешя, чемъ 
это можно было-бы anpiopHo предположить. Въ самомъ деле, 
по словамъ этихъ авторовъ, две величайшш реки африкан- 
скаго Mipa, знаменитый Нилъ и безвестное Конго получили 
свое начало изъ одного и того-же внутренняя моря (Atchd 
Lounda), которое занимало, по ихъ мненш, всю ту площадь, 
на которой расположены величественные водные резервуары 
Шяса (Марави), Бангуеоло, Моэро — Оката, ТанганШка, Кэ- 
руэ или Виктор1я Шанца (это последнее имеетъ некоторое 
право называться моремъ, такъ какъ по площади оно превосхо
дить такъ называемое Аральское море). Промежуточный простран
ства между этими великими озерами, которыя окружены какъ-бы 
целой сеткой притоковъ и вытекающихъ изъ нихъ рекъ, во 
многихъ местахъ состоятъ изъ лагунъ, болотъ съ скрадываю
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щимися контурами. Благодаря этому обстоятельству, вся пло
щадь ц!ликомъ легко можетъ произвести впечатлите моря 
на путешественника, который только про!зжаетъ мимо этой 
системы озеръ, не пытаясь пересечь ее изъ конца конецъ. 
Св!д!шя эти португальцы получали отъ караванныхъ про - 
водниковъ, негровъ-pombeiros, которые ежегодно отправля
ются отъ Бигэ, на границ! Бенгвэлы въ область великихъ 
озеръ и нижняго Замбезе *); еще недавно такого-же мн!шя 
придерживались вс! арабы и занзибарцы, съ иезапамятныхъ 
временъ ведунце торговлю съ внутренностью материка по до
рог!, остановочные пункты которой расположены по восточ
ному берегу Тангатйки и на верхнемъ Конго.

Въ первой половин! XVII стол!пя въ Мадрид! была из
дана книга подъ заглав1емъ: Relacion de la Mission Evange- 
lica en el reyno de Congo de la serafica corporation de los 
Capuchinos. Прочтя пом!щенное въ этомъ труд! описан1е 
центральной Африки, легко можно понять, почему знаменитый 
Bruce, добравшШся до истоковъ Голубой р!ки или Баръ-эль- 
Азрека, былъ ув!ренъ самъ и ув!рилъ н!которыхъ совре- 
менныхъ ученыхъ, что ему удалось наконецъ разр!шигь почти 
десятитысячел!тнюю задачу объ истокахъ Нила, задачу, ко
торая съ самой глубокой древности волновала столько вы
дающихся людей **) и стоила жизни столькимъ изсл!дова- 
телямъ!

Уже въ посл!дней половин! II в!ка по Рождеств! Хри- 
стовомъ, КлавдШ Птоломей зналъ, что таинственная р!ка те- 
четъ изъ южнаго п о л у и м я  ***) изъ Лунныхъ горъ; и въ

*) Маршрута двухъ изъ такихъ pombeiros, въ 1800 г., т. е. при
близительно за но л у столетие до извЪстааго путешеств1я Ливингстона, 
уже пересЪкшнхъ Африку отъ Атлантическаго океана до устья Зам
безе, можетъ быть определена. съ некоторой точностью. Известно даже, 
что, въ своемъ пути, они отклонялись значительно къ северу для того̂  
чтобы посетить резиденцш короля Муата-Ямбо.

**) Луканъ въ своемъ „ФарсалЪ“ вкладываетъ въ уста Цезаря та
кую фразу: „Я отказался-бы отъ гражданской войны, если-бы мп! дано 
было знать, гдгЬ Нилъ беретъ на чало “.

***) Онъ помещает?» источники Нн.та на 10 или 12 градус! южной 
широты, что невидимому преувеличено; но, при теперешнемъ состояши
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самомъ jiLife, Оп-nyamouezi —  назваше странъ къ югу отъ 
озера Виктор1я— составлено изъ трехъ словъ н а р ^ я  банту: 
ои (страна), нуа (частица, выражающая отношеше), mouezi 
(луна) *). По мнению великаго александриескаго географа, 
Нилъ возникаетъ на запада изъ другой p t a  Rhaptus или 
Rhapta— назваше, которому, какъ замечаете» Ливингстонъ въ 
своемъ Dernier Journal, нельзя отказать въ нФкоторомъ сход- 
e t a  съ назвашемъ Rovouma.

Кромй того,— и это показываетъ, что Птоломей черпалъ 
свои свФдйшя не изъ многочисленныхъ легендъ и фантасти- 
ческихъ разсказовъ того времени, —  онъ проводитъ шесть 
p t a ,  которыя, по его мн£шю, образуютъ начало Нила (Ca
put ШИ) черезъ два большихъ озера, расположенныхъ къ 
востоку и западу одно относительно другого (ТанганШка и 
Виктор1я-Ньянца) **). Въ общемъ, cetaH in , которыя онъ намъ 
оставилъ о великой p t a ,  не бол^е отдалены отъ истины, 
чФмъ то, что знали на этотъ счетъ Спикъ и Грантъ, когда 
советовали 25  л'Ьтъ тому назадъ М-11е Tinn6 не продолжать 
своего пути, такъ какъ, по ихъ словамъ, они воочш у б е
дились, что Нилъ вытекаетъ изъ озера Ньянца. И, однако, 
блестящ]'я открытия этихъ двухъ офицеровъ были достаточны, 
чтобы решить вопросъ объ африканскомъ водоразделе, и

знанщ относительно притоковъ онера B iniTopia Ньянца, нельзя съ уве
ренностью сказать, насколько онъ ошибается. Давида» Ливингстонъ всю 
жизнь придерживался гипотезы Птоломея и искалъ этихъ истоковъ въ 
области озера Бангуэло.

*) Burton утверждаетъ, однако, что назваше „Страна Луныа 
было-бы на этомъ языке Ou-inouezi, а частица пуа была-бы липшей. Съ 
другой стороны mouezi значить „воръ“ (вероятно, это значитъ „тотъ, 
кто работаетъ при свете луны, т. е. ночью, а не днемъ“). „Страна 
воровъ“—таковъ буквальный переводъ слова Ou-nyamouezi, причемъ 
частица пуа здесь является необходимой (см. Lake Regions of Central 
Africa).

**) Или, быть можетъ, M’voutan Nzighe, озеро Альберта, которое 
действительно принадлежать къ бассейну Нила; но описаше у Птоло
мея слишкомъ неточно, чтобы можно было съ уверенностью решить, о 
чемъ онъ говорить. Онъ получилъ св£д$тя объ этихъ озерахъ отъ М а
рина Тирскаго, который самъ узналъ объ ихъ существованш только 
изъ разсказа известнаго Дюгена, посетившаго Центральную Африку 
около 100-го года до Р. X.



тщетно Ливингстонъ продолжалъ свои поиски источниковъ 
Нила въ техъ болотистыхъ низменностяхъ Балгуэоло, кото- 
рыя принадлежать уже къ бассейну Конго,

Для сопоставлешя съ почти достоверными взглядами Пто- 
ломея, посмотримъ, какъ отвечала въ последтя времена цар- 
ствовашя фараоновъ египетская мудрость на вопросъ о 
великой тайне «Головы Нила». По словамъ Геродота, по- 
кровъ этой тайны былъ поднятъ только для одного человека—  
священнаго жреца при храме богини Нейтъ (Аеина— Минер
ва) въ Саисе *).

Какъ греческому путешественнику удалось выведать эту 
священную тайну— неизвестно, но онъ выдаетъ ее намъ всю 
безъ остатка: «Местомъ истоковъ Нила,— говорить онъ,— слу
шать две горы съ остроконечными вершинами Krophi и Мо- 
phi; расположенный между городомъ (Иенъ (Ассуанъ) въ 0и- 
ванской области и Элефаптиной ( А бу)» **).

Отсюда видно, что древше Египтяне отождествляли истоки 
Нила съ крайнимъ иределомъ его благотворныхъ наводнении 
ни они, ни Геродотъ, который въ XXIX, XXX и XXXI гла- 
вахъ даетъ точный маршрутъ отъ Элефантины до Мероэ че- 
резъ Тахомисо и далее до страны Аутомоловъ, не могли не 
знать, что река тянется значительно дальше этого мнимаго 
источника. Но въ глазахъ народа, жившаго исключительно 
благодаря нильскимъ наводнешямъ— самой сущности боже
ственная) Гапи (H api)— эта река теряла весь свой интересъ, 
лишь только запертая между высокими стенами своей Ну- 
бШской тюрьмы, она теряла возможность выходить изъ своего

—  176 -

*) Безъ сомнения это пововведеше саитскнхъ временъ: въ древ
ности одинъ только фара онъ зналъ „тайну Нила“, и это было одно изъ 
главпейшихъ правъ, вызывавших!» къ нему благоговфше народа.

**) По мнЗшш проф. Lauth ,,Krophi“ есть видоизмененное на 
греческш ладъ Ker-Hapi (пучина Нила), а <МорЫи—Mou-Hapi (вода 
Нила). Я привожу эти сведТшя по Дюмихену (J. Dimiichen) «ъ Оике- 
иовской „Weltgescliicbte in Einzelndarstellimgentf, въ иервомъ выпуске, 
которой (истор1я Египта) приведено много ннтересныхъ подробностей 
относительно представлешя, которое составили себе древше Егпптяпе 
о „Голове Нила“.
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русла, оставляя такимъ образомъ страну, черезъ которую она 
проходить, беззащитной передъ ядовитымъ дыхашемъ пусты
ни— безжалостнымъ Сэтомъ (Тифономъ). Мне кажется го
раздо более непонятнымъ, почему на этотъ истокъ смотрели, 
какъ на какую то грозную тайну; всякШ рыбакъ и лодоч- 
никъ— наиболее отверженный корпорацш древняго Египта—  
могъ осквернить своимъ нечистымъ взоромъ святость этихъ 
местъ. Неронъ, интересовавшийся, какъ и все Цезари*) пер- 
выхъ временъ римской имперш, вопросомъ о «Голове Нила», 
послалъ двухъ центуршновъ разыскивать вероятные источ
ники великой реки; имъ удалось пробраться вверхъ по те- 
чешю выше ш яш я Нила съ Бахръ-Эль-Арабомъ и гораздо 
дальше, чемъ то удавалось европейскимъ путешественникамъ 
до гюслйдняго иятидесятилеш; но тутъ они были остановлены 
sedd’aMH— этими скоилешями плавучей растительности, кото
рый делаютъ невозможнымъ всякое движете впередъ.

Эти посланцы выведали тайну, оберегаемую священнымъ 
хранителемъ божественной мудрости Саиса, и слепо поварили 
этой странной выдумке: пробравшись на 1 5 0 0  километровъ 
выше по теченно того места, въ которомъ должны были по 
этому воззрешю находиться истоки реки, они все же по 
возвращенш изъ путешеств1Я донесли императору, что дей
ствительно видели место зарождешя Нила между двумя хол
мами Крофи и Мофи въ виде родниковъ неизмеримой глу
бины. Водный потокъ, берущШ начало въ этой пучине, сразу 
же делится на две части; одна изъ нихъ направляется къ северу, 
образуя Нилъ (Hapi) Египтянъ; другая— течетъ по направле
нно къ Эфшгпи и теряется тамъ въ неприступныхъ болотахъ.

Для Итоломея, какъ и для нашихъ современныхъ изсле- 
дователей, вопросъ объ истокахъ Нила имелъ только чисто 
географическШ интересъ; для египтянъ, напротивъ, вопросъ 
этотъ, еще долго после падешя ихъ государства, все оста-

*) Быть можетъ это въ значительней м^рй объясняется иодража- 
шемъ Александру Македонскому, который живо интересовался этпмъ 
вопросомъ.

JI. Мечниковъ. 12
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вался въ священной области релипозныхъ тайнъ, области, въ 
которой объяснеше наименее всего согласное съ непрелож
ными законами природы, горячее всего принимается в^рую- 
щимъ... Никогда не видапо, чтобы р!жа им$ла истокъ 
посредине, Btpute даже въ концЪ течешя но разв^ можетъ 
какая нибудь другая р^ка быть образцомъ для Нила, для 
божествепнаго Hapi? На мой взглядъ простое сопоставлея1е 
отв^товъ о «Голова Нила», данныхъ Македонскимъ геогра- 
фомъ изъ Александрш и Саитскими жрецами, позволяетъ 
охватить съ одного взгляда разницу между духомъ среди
земной культуры и духомъ древняго Египта: результаты 
военной экспедицш Птоломея Филадельфа привели грека Эра- 
тосеена, который цитируется у Страбона, къ заключенно, 
что Нилъ беретъ начало въ великихъ озерахъ Экватор1аль- 
ной Африки, тогда какъ представители высочайшей египет
ской мудрости, передавали еще другъ другу, какъ достойную 
благогов'Ьшя, священную тайну— сказочку о Крофи и Мофи.

Если наши свЗДш я относительно истоковъ Нила и до 
сихъ поръ еще не полны, мы знаемъ по крайней mtyt, что 
два водныхъ колосса огромнаго африканскаго континента — 
Нилъ и Конго —  выходятъ изъ различныхъ, но довольно 
близкихъ между собою источниковъ. ТанганШка, которая 
связана съ Конго при помощи р'Ьки Лукуга и Виктор1я 
Ньянца, изъ которой выходитъ Нилъ, принадлежать къ двумъ 
различнымъ бассейнамъ. ВодораздЪлъ между Ниломъ и Конго 
вздымается въ вид!) возвышенныхъ вершинъ, вулканическаго, 
вероятно, происхождения. Но эти вершины не соединены 
сплошными отрогами ни между собою, ни съ гигантскими 
массивами горъ Кешя и Килиманджаро, ни съ такъ назы- 
ваемымъ Хребтомъ Изсл'Ьдователей, который окаймляетъ М’ву- 
тапъ-Нцигге (Альбертъ-Ньяеца) съ запада; дал'Ёе къ северу 
демаркащонную линпо между бассейнами Нила и Уелле, од
ного изъ болынихъ притоковъ Конго, образуютъ неболышя 
неровности почвы или даже равнины съ едва заметной по
катостью; возможно, что въ перюдъ дождей какое нибудь
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болото или лагуна, столь многочисленный въ этой местности, 
сливаетъ свои воды съ водами обоихъ великихъ соседей и 
служитъ такимъ образомъ временнымъ соединительнымъ зве- 
номъ между ТанганШкой и Керуэ-Ньянца, между Конго и 
Ниломъ. Какъ-бы то ни было, отъ истоковъ Уелле, впадаю- 
щаго въ Конго, до предполагаемыхъ местъ зарождешя са- 
мыхъ южныхъ притоковъ Нила ясно заметна демаркащонная 
лишя, идущая съ северо-запада на юго-востокъ. Продолжая 
эту линпо черезъ весь африканскШ материкъ, мы получимъ 
некоторую воображаемую ось, направляющуюся отъ Мыса 
Спартель къ Занзибарскому морю; если теперь, начиная отъ 
южной оконечности Сулейманъ-Дага, провести такую же ли
нш, прорезывающую Азш  и Европу параллельно Конго-Ниль
ской оси, то обеими этими лишями мы отрежемъ две огром- 
ныхъ материковыхъ площади (одна налево отъ Конго-Ниль
ской оси до Атлантическаго океана, другая— направо, до вто
рой проведенной нами лиши), величина и особенно истори
ческое значеше которыхъ далеко не одинаковы; каждая изъ 
этихъ областей имеетъ свою великую реку, одинъ изъ двухъ 
близнецовъ, зародившихся въ общей колыбели, въ области 
великихъ озеръ Экватор1альной Африки. Направо отъ Конго- 
Нильской оси, Нильская область; здесь, правда есть н е
сколько пустынь, уединенныхъ пространству находящихся 
въ вполне дикомъ состоянш, но здесь же находится область 
всехъ великихъ культуру который когда-бы то ни было 
сверкали яркимъ светомъ въ летописяхъ запада, начиная съ 
самой глубокой древности и кончая новейшими временами: 
здесь Египетъ съ Эоштей; средиземный африканшя про- 
винцш; передняя Аз1я, отъ дельты Инда до Кавказа и Си-  
pin; Малая Аз1я; вся центральная и западная Европа съ 
Британскими островами, не исключая отсюда южной Сканди
нава и части Россш. Территоргя, лежащая налево отъ 
Конго-Нильской оси заключаетъ въ себе всю остальную 
Африку, т. е. весь собственно черный континентъ, до сихъ 
поръ являвшШся столь враждебнымъ всякой культуре.

12*
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Чисто количественная разница между протяжешемъ, т. е. 
величиной этихъ двухъ громадныхъ континентальныхъ отрЁз- 
ковъ не им^етъ никакой важности. Точно также, съ геогра
фической точки зр^шя, какъ я уже показалъ, несущественна 
величина рйки, орошающей тотъ или другой отр^зокъ. Нилъ 
но длине значительно превышаетъ своего юго-западнаго со
суда (т. е. Конго), по чЫъ дальше по теченш реки внизъ, 
тЬмъ оиъ более осдабеваетъ и уменьшается, какъ-бы теряя 
по дороге толкающую его къ Средиземному морю энергш. 
Бол*Ёе короткая река Конго, наоборотъ, многократно изги
бается, свертывается въ величественную спираль, нрини- 
маетъ въ себя массу многоводныхъ и могучихъ притоковъ, 
такъ что вся целикомъ местность, орошаемая водами ея и 
притоковъ (включая сюда и Уэлле) по пространству значи
тельно прсвосходитъ своего противника. И гЬмъ не менее, 
до последняго времени Конго остается рекой по преиму
ществу варварской, между т'Ьмъ какъ Нилъ но справедли
вости долженъ считаться, если не первымъ и единственнымъ 
творцомъ, то, безспорно, однимъ изъ главныхъ основателей 
славныхъ культуръ, впродолжеше 6 0 0 0  или 8 0 0 0  летъ 
блиставшихъ и до сихъ поръ еще горящихъ въ западномъ Mipl 

Въ смысла судоходности, Конго и Нилъ проявляютъ сход
ство со всеми остальными африканскими реками; все оне. 
стекая съ возвышенныхъ террасъ центра Чернаго Конти
нента, изобилуютъ быстринами и настоящими порогами, не 
только препятствующими судоходству, но иногда и совер
шенно искореняющими всякую его возможность. Эти, обнця 
со вс1>ми остальными африканскими реками, неудобства услож
няются для Нила особыми затруднешями, о которыхъ я уже 
говорюсь, такъ называемыми «Sedd-ами». «По выхода изъ 
озера Мвутанъ-Нцигге Нилъ, шириною въ 5 0 0 — 2 0 0 0  ме- 
тровъ змеится широкими излучинами между двумя зеленею
щими берегами и течетъ спокойно. Посреди фарватера глубина 
его равна отъ 5 до 12  метровъ, такъ что даже крупным 
суда могли-бы ходить километровъ на 2 0 0  внизъ по теченш
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отъ озера. Острова и островки, покрытые богатой раститесь* 
ностыо, словно букеты папируса, подымаются изъ воды и 
окаймляютъ берега. Зачастую при начала половодья можно 
наблюдать, какъ по теченда проносятся плавуч1е острова. 
Матер1алами для образовашя такихъ острововъ служать обык
новенно охапки опавшихъ листьевъ и камыша, сваливппяся 
на густую массу водяныхъ растешй и отъ вл1яшя воды сд'Ь- 
лавнПяся жесткими и крепкими, какъ якорные канаты. Все 
эти растительные остатки въ свое время разлагаются и обра- 
зуютъ основу будущаго плавучаго острова, которая вскоре 
не замедлитъ покрыться растительностью... Часто случается, 
что таше плавуч!е острова скопляются, где либо по течешю 
реки, въ болыиомъ количестве, растугщя на нихъ растешя 
пускаютъ корни на дно, прикрепляются такимъ образомъ и, 
наконецъ, река оказывается покрытой зыбкимъ и эластичнымъ 
растительнымъ покровомъ, по которому иногда рискуютъ про
бираться даже караваны. Благодаря быстрому образованно 
такихъ травяныхъ острововъ, Нилъ очень часто задерживается 
въ своемъ поступательномъ движенш и бываетъ принужденъ 
вырывать для себя новыя русла. На равнине, протягиваю
щейся на западъ отъ современнаго Нила, действительно, можно 
во многихъ местахъ заметить остатки древнихъ руслъ, по 
которымъ некогда двигался Нилъ....

«Потокъ дождевыхъ водъ, образующихъ верхнее течете  
Нила, будучи сжатъ въ одно узкое русло, какъ напр. въ 
Гондокоро или Ладо, производитъ внушительное впечатлеше, 
но ташя места редки. Протекая по равнине съ весьма сла- 
бымъ уклономъ, Нилъ обыкновенно разветвляется на множе
ство боковыхъ рукавовъ. Главное устье въ иныхъ местахъ 
вполне раздваивается и въ то время, какъ собственно Нилъ 
направляется къ северо-западу, другой главный рукавъ Баръ- 
эль-Зарафъ, или «Река Жирафовъ»,течетъ прямо къ северу 
и присоединяется къ Нилу только после блужданья на про
странстве 3 0 0  километровъ, среди саваннъ и болотъ. Марно, 
впрочемъ, не находитъ возможнымъ назвать Реку Жирафовъ



р'ЬкоЙ и считаешь ее скорее остатками озера (Khor), которое 
притомъ съ году на годъ становится все труднее посещать...

Действительно, новидимому, вся низменная страна, по 
которой змеятся Баръ-эль-Джебель (Bahr-el-Djebel), Баръ-ель- 
Зарафъ (Bahr-el-Zaraf) и ихъ безчисленные протоки и при
токи, представляла некогда обширное озеро, постепенно за
полнившееся наносами. Место, где некогда находился кру
той и высокШ берегъ этого древняго внутренняя моря, обо
значено теперь внезапнымъ поворотомъ течешя Нила у впа- 
дешя въ него притока Баръ-эль-Газель или «Реки Газелей», 
называемой въ верхней ея части также Баръ-эль-Арабъ или 
«Рекой Арабовъ».У  этого поворота, носящ ая назваше «Ярма 
рекъ», вся система воды, включая сюда и главное русло, и 
все рукава, и притоки принуждены круто изогнуться къ во
стоку и пройти вдоль высокихъ равнинъ Кордофана. Неболь
шой остатокъ озера, известный подъ именемъ Но (или 
Birket-el-Ghazal) влачить еще жалкое существоваше, напол
няя одну изъ впадинъ древняго бассейна, но подъ взаимнымъ 
дейш йемъ потоковъ, заносовъ и половодья, небольшое, пред
ставляемое имъ водное пространство безпрестанно изменяетъ 
свою форму... На всехъ оригинальныхъ картахъ контуры 
его изображаются различно; повидимому, оно все более умень
шается, заполняясь заносами изъ главнаго русла Нила и 
второстепенныхъ протоковъ; по крайней мере, когда въ 1840  
г. Арно (Arnaud) снималъ съ него карту, этотъ остатокъ 
древняго моря представлялъ собою еще весьма значительный 
бассейнъ.

Назваше «Ярмо рекъ» определяешь собою и ту часть 
Нила, где богатейшая водная растительность наиболее часто 
загромождаетъ русло; плавуч1е островки, приносимые течешемъ, 
задерживаются здесь, благодаря крутымъ поворотамъ, и про 
тягиваются отъ берега до берега словно подвижной плотъ. 
Не будучи въ силахъ превозмочь выростаюпця такимъ обра- 
зомъ препятств1я, река перемещаешь течеше, но тотчасъ-же 
свеж1я массы водяныхъ растеши, плавучихъ островковъ,
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охапки особаго растешя «ambatch» (более легкаго, нежели 
пробковое дерево) тотчасъ загромождаютъ новый фарватеръ. 
Земля, скрепляющая плавуч1е органичесше остатки, вскоре 
уплотняется, твердеетъ и покрывается папирусомъ, даже 
древесной растительностью. Наконецъ, надъ скрытой рекой, 
продолжающей медленно течь подъ плотнымъ растительнымъ 
покровомъ, выростаетъ целый лесъ. Многочисленныя толпы 
населяющихъ эту местность туземцевъ устанавливаютъ свои 
лагери на ковре изъ плавучихъ травъ и питаются рыбой, 
излавливаемой сквозь проделываемый для этой цели отвер
стия въ зыбкой почве, или семенами различныхъ видовъ се
мейства Nympheaceae. На возвышенныхъ берегахъ реки и 
болотъ въ разныхъ местахъ виднеются мир1ады глиняныхъ 
холмиковъ, построенныхъ термитами и настолько возвышен
ных^ чтобы верхней своей частью превышать уровень водъ 
во время наводненШ: смотря по высоте наводнешя, термиты 
подымаются или спускаются изъ этажа въ этажъ. Однимъ 
изъ наиболее дюбопытныхъ обитателей этой затопленной 
страны является громадная птица Balaeniceps rex натурали- 
стовъ, называемая арабами за форму клюва «башмачникомъ». 
Когда издали заметишь на вышке холмика термитовъ эту 
странную птицу съ длиннейшими ногами, покрытую серымъ 
опереньемъ, съ громадной головой, то зачастую трудно ре
шить, птица-ли это или туземецъ-рыболовъ изъ племени Nouer, 
выкрасившШ свое тело пепломъ... *).

Въ 1 8 6 4  году m-elle Тиннэ, благодаря своей упорной 
энергш, а быть можетъ, благодаря удачно-сложившимся обстоя- 
тельствамъ, съумЬла подняться по Нилу на паровомъ судне 
дальше за озеро. Но и Ярмо РЬкъ, но въ 1 8 8 0  году 
итальянецъ Джесси во главе 5 0 0  египетскихъ солдатъ и 
многочисленныхъ черныхъ невольниковъ безуспешно проби
вался сквозь те же препятшия въ течете трехъ месяцевъ. 
Более половины людей этой экспедицш погибло отъ голода

*) Elistfe Reclus, цитиров. трудъ, т. X.
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или отъ ядовитыхъ апазмовъ, распространяемыхъ гигантскими 
массами гншщихъ растенШ; остальные, принужденные уже 
питаться трупами умершихъ товарищей, спаслись, лишь бла
годаря явившейся къ нимъ на помощь экспедицш знамени- 
таго австралШскаго изследователя и охотника Марно. Впрочемъ, 
Джесси все-таки умеръ спустя нисколько месяцевъ отъ по- 
следствШ какой-то болотной болезни, схваченной во время 
блужданШ по нижнему теченпо Нила, да и его юный осво
бодитель Марно пережилъ его всего немногими годами.

Нилъ, затерянный среди травъ и болотъ, казалось-бы, 
делается вследств1е этого совершенно негоднымъ для судо
ходства. Но, со впадешемъ въ него реки Газелей, картина 
Нила значительно изменяется. Этотъ многоводный притокъ 
вливаешь въ него всю массу воды, собранной между страной 
антропофаговъ Нямъ-Нямъ и страной Vadj; его быстрое те
ч ете  сильно очищаетъ Нилъ отъ загромождающихъ препят- 
ствш и великая река, обогащенная при томъ водами изъ южной 
Абиссиши, принесенными реками Собатъ (Sobat) и Баръ-эль- 
Азрекомъ или Голубой рекой становится доступной для судовъ. 
Между Картумомъ и местомъ присоединешя къ Белому Нилу 
Атбары проходъ судовъ снова преграждается шсстымъ пори- 
гомъ, первымъ изъ техъ, которые съ небольшими интервалами 
сопровождаютъ течете Нила, вплоть до вступлетя его у 
Ассуана въ область 0ивъ, где уже начинается собственно 
историчесшй Египетъ, т. е. долина наводненШ. Такимъ обра- 
зомъ, на всемъ своемъ громадномъ протяженш, Нилъ не пред
ставляешь ни одного судоходнаго места, которое бы по длине 
превышало хотя одну треть судоходнаго пространства реки 
Конго (отъ Stanley Falls до Stanley Pool 1 7 0 0  килом.), не 
говоря уже о томъ, что у Конго масса судоходныхъ при- 
токовъ, дающихъ паровымъ судамъ возможность проникать 
въ глубь страны на сотни, иногда даже тысячи километровъ.

По плодородно почвы и въ смысле приспособлен]^ къ 
гуждамъ населенья, бпссейнъ Конго одаренъ несравненно бо- 
паче, нежели бассейнъ Нила въ пределахъ Египта. Объ этомъ



—  1 8 5  -

можно судить по цветущему виду окруженныхъ возделанными 
полями факторШ, которыя основаны торговцами-арабами и 
занзибарцами тамъ и сямъ по Верхнему Конго, напр. въ 
Нянгуэ. Стэнли, Франсуа, Вайсманиъ, Грепфелль и мнопе 
друпе ’изъ современныхъ изследователей этихъ странъ съ 
удивлешемъ отзываются о крайней густоте народонаселешя на 
правомъ берегу Конго, между Stanley Pool и Alima, а также 
въ стране Бангала, въ бассейне реки Кассаи и другихъ круп- 
ныхъ притоковъ «реки варварства». Правда, тутъ иногда по 
соседству съ важными центрами встречаются почти пустын- 
ныя обширныя пространства, но это зависитъ не отъ неблаго
дарности почвы и не отъ нездоровыхъ свойствъ климата. 
Обыкновенно это простой результатъ визита негроторговцевъ, 
разграбившихъ% окрестный деревни и принудившихъ жителей 
бежать въ леса... Человекъ-зверь- некультурный человекъ 
природы находить въ бегстве единственное средство спасти 
себя при такихъ услов!яхъ, такъ какъ посколько онъ является 
сощальнымъ существомъ, онъ -  безсиленъ противиться напа- 
дающимъ грабителямъ, аттакующимъ его стройной массой, съ 
превосходнымъ оруж!емъ въ рукахъ.

Съ известной точки зрешя указанная уже, враждебная 
всемъ блестящимъ открьтямъ современныхъ изследователей, 

•легенда о Крофи (Krophi) и Мофи (Mophi), созданная слу
жителями Саисской Минервы, остается темъ не менее верной. 
Близь Элефантины действительно находится таинственная пу
чина, делящая гигантскую реку Африки на два отрезка, не 
только различныхъ по величине, но и различающихся по 
своему значенш для соцшлогш и исторш: нижнее течете, 
своими наводнешями создавшее Египетъ, а следовательно, и 
культуру западнаго м!ра, и верхнее течете, при всей своей 
величине въ течете многихъ тысячелетШ создававшее и 
создавшее только нижшй Нилъ съ его наводнешями. Если-бы 
истоки великой культурной реки Египта не находились въ 
Центральной Африке, надъ скалистой, непроницаемой почвой 
которой впродолжеше десяти месяцевъ сгущаются и раздра
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жаются целыми потопами пары двухъ океановъ, то воды 
Нила отчасти испарились-бы подъ д6йств1емъ палящаго солнца 
этихъ широтъ, отчасти были-бы впитаны въ пески пустыни за 
долго до того, чтобы достигнуть Средиземнаго моря. Боже
ственный Нилъ подвергается и другой опасности. Несмотря 
на иеизсякаемое могущество своихъ экватор1альныхъ источ
нике въ въ первой, верхней части своего пути, ведущаго въ 
боготворящую его страну, онъ рискуетъ потеряться среди 
чумныхъ болотъ, образуемыхъ рЬкой Жирафовъ и р!кой 
Горъ (Bahr-el-Djehel). Только благодаря водамъ « P ta i Га
зелей», существо ваше чудной p t a - наконецъ оказывается 
гарантированнымъ. Вырвавшись изъ «Ярма р’Ькъ», Нилъ при- 
нимаетъ водяную дань перваго мощнаго своего притока съ 
правой стороны Собатъ *) и загЁмъ вступа§тъ въ тесные 
нуб1йск!е берега, поднявппеся и съузивнйеся, словно на
рочно, чтобы помешать водяньшъ богатствамъ Нила безъ 
пользы изсякать въ жгучихъ пескахъ пустыни. Начиная съ 
этого м'Ьста, русло Нила, до сихъ поръ обладавшее лишь 
слабымъ уклономъ къ северу, спускается къ Средиземному 
морю шестью уступами, какъ будто-бы съ исключительной 
цЪлью ускорить течете р$ки и такимъ образомъ уничтожить 
возможность слишкомъ быстраго испарешя.

Наконецъ божественный Hapi (т. е. Нилъ) минуетъ Эле- 
фантину и вступаетъ въ узкую полосу долины наводненШ, 
пересекающую безграничную пустыню и окаймленную двумя 
рядами граиитныхъ и известковыхъ холмовъ. Сообразно съ 
тймъ, насколько сходятся или расходятся эти гряды холмовъ, 
съужается или раздвигается и местность, орошаемая опло
дотворяющими половодьями. Восточная гряда со стороны

* ilussi-gger ис вполн'Ь ошибочно н не безъ основатй принимает!» 
Собатъ за настоящш Б*Ьлыи Нилъ. Изменяя такимъ образомъ устано
вившуюся номенклатуру, онъ руководствуется следующими соображе- 
тями: во-первыхъ, только принявши въ себя эту р г£ку воды Нила 
пршбр’Ьтаютъ меловую окраску, дающую свое имя р£н$, во-вторыхт». 
въ лерюды наводивши Собатъ несетъ бол’Ье воды, нежели Нилъ. Бирс- 
чемъ, за то у него бываютъ перюды засухъ и паденш воды, когда p f a  
не въ состояти носить на себг£ даже и небольипя суда.
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Аравш сжимаетъ долину наводненШ наиболее тесно, какъ 
будто~бы для того, чтобы въ конце своего долгаго и слав- 
наго пути волны Нила не повернулись къ Красному морю, 
что, безъ сомнешя, самымъ роковымъ образомъ отозвалось-бы 
на судьбахъ Египта и на исторщ целаго Mipa *).

Итакъ, река уже создана, но не создана еще зеленею
щая колыбель западной культуры— Египетъ. Мы проследили 
образоваше великана речнаго Mipa, Нила, но мы еще не 
говорили о томъ, какъ создался даръ Нила— египетская 
культура. Въ томъ виде, въ какомъ онъ вышелъ изъ области 
великихъ центрально-африканскихъ озеръ, Нилъ навсегда 
останется однимъ изъ первыхъ речныхъ гигантовъ древняго 
и новаго Mipa, но, оставаясь такимъ, онъ пока не обла- 
даетъ характерной отличительной чертой, делающей изъ него 
инищатора историческаго развипя человечества по преиму
ществу. Питаясь въ свбемъ истоке экватор}алышми, не 
знающими перШдичности дождями, Нилъ оказывается доста
точно могучъ, чтобы, не изсякая и не затеряясь, пройти 
громадныя пространства болотъ, а затемъ сыпучихъ зной- 
ныхъ песковъ, отделяющихъ его отъ моря. Но мы не знаемъ 
еще источника наводненШ, безъ которыхъ египетская Изида—  
земля, не будучи оплодотворена, не могла-бы создать бога- 
тыхъ жатвъ, не могла-бы пользоваться высокимъ сощаль- 
нымъ и моральнымъ строемъ. Не испытывая благодетельнаго 
воздействия половодШ, почве Египта пришлось-бы томиться 
такъ-же, какъ томится ея сестра страдалица Nephtis (всей 
почвы которой не . достигаюсь нильшя наводнешя), предо
ставленная во власть безплоднаго духа, Сета-Тифона, сата- 
ническаго божества пустыни, безпорядка и отчаяшя. Но, къ

*) Известно, что Альбукеркъ обращался къ португальскому ко
ролю съ просьбой дать ему рабочихъ съ ткмъ, чтобы соединить кана- 
ломъ прнтокъ Атбары Маребъ съ Баркой и такимъ образомъ отклонить 
течете Нила къ Красному морю. Еще раньше, подобный-же проектъ 
лелкялъ абпссипскш король веодоръ, стремившийся такимъ образомъ 
отмстить хедиву, погубивши его народъ засухою (Веке, sources о 
the Nile).
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счастью, между Ниломъ и Краснымъ моремъ высится горный 
массивъ Абиссинш, привлекакнцШ пары и дождевые облака 
изъ ИндШскаго океана. Когда солнце вступаетъ въ зенить 
нашего сВвернаго полушар1я, въ этой горной страна разра
жаются съ страшной силой тропичеш е ливни; въ нисколько 
часовъ образуются свирепые потоки, коверкаюппе крутые 
склоны скалъ, прорывая себВ въ нихъ русла. Безчисленное 
множество разъ внезапно нахлынувпйе потоки воды сметали 
какъ песчинку цВлые баталшны войскъ или караваны, въ 
сухое время года, обыкновенно пользукпщеся рытвинами, 
оставленными изсохшими потоками, для того, чтобы вскараб
каться на вершины горъ...

Собатъ, самый южный изъ правыхъ притоковъ Нила, 
уже носить до известной степени характеръ пер!одическаго 
абиссинскаго потока; Голубой Нилъ и АтбЯра находятся уже 
въ полной зависимости отъ временъ года. Только благодаря 
ихъ першдическимъ половодьямъ, Нилъ выходить изъ бере- 
говъ и оплодотворяетъ страну во всВхъ тВхъ мВстахъ къ 
югу отъ перваго порога, гдВ это допускается понижешемъ 
береговъ.

«Воды Нила, — говорить Win wood Reade * ) ,— прозрачны и 
свВтлы; напротивъ воды Атбары и Голубаго Нила приносятъ 
изъ своей родной страны особый черный осадокъ, который 
рВка и распредВляетъ въ видВ удобрен]я слоями по всей до- 
линВ. ПослВ того, какъ рВка снова войдетъ въ свое обычное 
русло, обитателямъ Египта болВе ничего не остается дВлать 
какъ довВрить сВмена жирному грязному илу и тВмъ закон
чить свой землеобрабатываюпий трудъ. Ммъ даже нечего 
бояться немилосерд1я неба и поднимать къ нему тоскуюпце 
взоры. Для того, чтобы обратить ихъ сВмена въ баснословно 
богатый урожай хлВба, необходимо лишь солнце, въ которомъ 
можно быть увВренньшъ никогда не будетъ недостатка въ 
ЕгиптВ».

*) The martyrdom of Man.
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«Итакъ, значить, безъ Белаго Нила абиссиншя воды 
были-бы поглощены пустыней, а безъ бурныхъ потоковъ 
Атбары, Голубаго Нила и Собата Белый Нилъ оказался-бы 
безполезной рекой, какъ и мнопя друг!я. Другими словами: 
река Нилъ создается экватор!альными дождями, а страна тро
пическими ливнями, разражающимися надъ величественной 
цитаделью Абиссинскихъ горъ».

Посколько дело касается только першдическихъ наводне- 
н1й, действительность обстоять именно такъ, какъ Winwood 
Reade ее обрисовалъ. Именно, Белый Нилъ доставляетъ массу 
воды, къ которой Голубой Нилъ и Атбара присоединяютъ чу
десный даръ— илъ, для оплодотворешя имъ земледельческой 
приречной полосы, во время, удобное для обсеменешя полей... 
Но посколько мы говоримъ о качествгь, объ оплодотворяю- 
щихъ свойствахъ нильскихъ половодШ, отношешя между наз
ванными реками, быть можетъ, скорее д1аметрально противо
положны. Черный илъ, образующШ оплодотворяющую массу, 
состоять изъ всевозможныхъ остатковъ и мельчайшихъ ча- 
стицъ, отрезываемыхъ бурными потоками, конечно и отъ слан- 
цевыхъ породъ абиссинскаго горнаго массива, но оплодотво
ряющая его сущность скорее всего обязана своимъ возник- 
новешемъ гшющимъ частицамъ sedd (растительныхъ остатковъ, 
загромождающихъ Нилъ) и только, благодаря мощнымъ уси- 
л!ямъ Реки Газелей, выносимыхъ внизъ по теченш реки 
изъ чумныхъ болотъ озера, и вообще нижняго течешя Нила.

Однихъ этихъ, исключительно органическихъ остатковъ, 
было-бы, безъ сомнешя, недостаточно, чтобы покрыть слоемъ 
оплодотворящаго гумуса безплодную почву египетской долины, 
но, прежде чемъ пройти воображаемую пучину Krophi и Mophi, 
Нилъ примешиваетъ и беловатые осадки Собата, и темный 
илъ Баръ-эль-Азрека и Атбары.

Возможно, что замечательныя достоинства нильскаго ила 
обязаны своей наличностью какой-либо химической реакцш, 
происходящей въ смешанной массе, такъ резко различаю
щихся по окраске и по происхожденш остатковъ, но ни



божественная Неитъ изъ Саисскаго храма, ни новейнпе изсле- 
дователи еще не открыли этой тайны Нила. Известно только, 
что прежде чЪмъ распространить драгоценный илъ по поверх
ности почвы, благодетельный Hapi (Нилъ) подвергаетъ его 
некоторымъ предварительнымъ процессамъ. Органичеше остат
ки вынесенные Ниломъ изъ области sedd, благодаря незна
чительному удельному весу, первые всплываютъ наверхъ и 
сообщаюсь водамъ Нила зеленый цветъ. Эта первая фаза 
половодья. Вода великой реки, обыкновенно пр1ятная на вкусъ 
и4 безвредная, въ это время отравлена и ее остерегаются пить.

Во второй фазе половодья, когда воды Нила окраши
ваются краснымъ цветомъ, опасность отравлешя уже исче
з а е т е  хотя вода какъ будто пропитана кровью, и имеетъ 
очень странный, видь. Если въ это время зачерпнуть воды и 
дать ей отстояться въ стакане, то можно увидеть какъ чер
ная грязь быстро осаждается на дно и что, не взирая на 
это, верхняя часть воды остается красной и непрозрачной; 
вся же вода на вкусъ вовсе не пр!ятна.

Тайна Нила заключается въ сложности физическихъ усло
вий, настолько необычныхъ и экстраординарныхъ, что мы 
тщетно подыскивали- бы имъ аналогш во всехъ другихъ стра - 
нахъ нашей планеты. Ни съ чемъ несравнимая географиче
ская среда Египта, самъ Египетъ, часто провозглашаемый 
обособленнымъ м1ромъ, ' микрокосмомъ, изолирован нымъ o n  
остального Mipa пустынями, необходимо долженъ былъ иметь 
исключительную историческую судьбу. Если истор1я и архео- 
лопя до сихъ поръ еще не указали вполне научно-истинную 
колыбель нашей западной культуры именно въ этой «земле 
наводненШ», «Pe-to-ш е-га» , то географическое изследоваше 
Египта, думается мне, можетъ придать значительную досто
верность этой гипотезе. Во всякомъ случае безснорно, что по 
отвошешю къ нильской долине тесная связь, всегда и всюду 
существующая между жилищемъ человека и его историче
ской судьбой, проявляется въ наиболее ясной первоначальной 
форме.

—  1 9 0  —
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Мы видели только-что, какъ природа создаетъ Нилъ, и 
какъ Нилъ творить Египетъ. Изследуемъ теперь, по возмож
ности кратко, вопросъ о томъ, какъ Египетъ создалъ нашу 
исторно.

Здесь прежде всего является вопросъ: представляготъ-ли 
першдичешя оплодотворяюпця наводнешя Нила действительно 
безспорное благо, составляютъ-ли они даровой подарокъ при
роды, гарантирующШ обитателямъ египетской должны, за не
большое количество труда и издержекъ, более высокое мате- 
р1альное обезпечеше, нежели какимъ они пользсвались-бы въ 
другихъ странахъ?

Начиная съ Геродота и вплоть до нашихъ дней, столько 
разъ различные люди настаивали на факте иеключительныхъ 
благодеянШ наводненШ Нила, что поднятый мною вопросъ 
рискуетъ показаться празднымъ. Действительно, почтительныя 
прозвища и любовныя назвашя, который давались великой 
реке туземными трудящимися людьми (во времена фараоновъ—  
iTsaf-en-Ta— кормилецъ Mipa, подъ владычествомъ современ- 
ныхъ угнетателей феллаховъ—  « Abou-el— Baraka— «Отецъ
благословешя»), подтверждаюсь традицюнное м нете, а гимнъ 
въ честь Нила *), созданный въ древности, казалось-бы не 
оставляетъ и тени сомнешя по этому поводу.

Вотъ этотъ гимнъ:
«Слава тебе, Нилъ! Слава тебе, явившийся на землю въ 

Mipb, чтобы подарить жизнь Египту. Таинственный богъ, ты 
заменяешь день тьмой всюду, где тебе это нравится, ты 
орошаешь сады и ноля, созданныя природой съ темъ, чтобы 
дать жизнь всемъ животнымъ, ты наполешь землю всюду и 
везде... Властитель рыбъ, когда ты приподнимаешься надъ 
наводненными землями, ни одна птица не можетъ уже расхи
щать полезныхъ богатствъ. Создатель ржи, производитель 
ячменя, ты доставляешь вечное существоваше времени. Твой

*) Записанъ этотъ гимнъ въ эпоху ХН-он династш, но составлено 
его можетъ относиться къ еще более отдалетному прочти.

Папирусъ Sellir, переведенный Масперо



трудъ -  отдыхъ для миллшновъ несчастныхъ. Когда твои воды 
спадаютъ, на небесахъ боги падаютъ ницъ и чахнутъ люди. 
Ты покрылъ животными всю землю, и благодаря тебЁ, они 
всё благоденствуютъ... Едва твои воды подымаются, земля на
полняется ликовашемъ, всякая жизнь радуется, всякое суще
ство получаетъ свою пищу, всякШ зубъ измельчаетъ ее. Ты 
доставляешь лучиие продукты, создаешь всё избраннЁйнйя 
вещи, ты — госнодинъ и создатель пр1ятнЁйшей пищи; если у 
насъ есть жертвы для поднесешя, то только благодаря тебЁ. 
Нилъ заставляетъ траву выростать на пищу животнымъ и 
приготовляетъ священные дары для каждаго бага. 0им1амъ—  
лучпйй продуктъ, производимый имъ. Нилъ овладЁваетъ двумя 
странами для того, чтобы наполнить продуктами всё склады, 
всё житницы, чтобы приготовить пищу для бЁдныхъ. Тебя 
не изображаютъ на камнЁ, тебя не видно на статуяхъ, на 
которыхъ помЁщаютъ двойную корону; никакая услуга, ни
какая жертва не достигаютъ тебя. Тебя нельзя помёстить во 
свЁтилище; никто не знаетъ всёхъ мёстъ, гдё ты находишься... 
Нётъ жилища, которое-бы тебя содержало; ни одинъ провод- 
никъ не проникалъ въ твое сердце... Ты радуешь поколёнщ 
твоихъ дЁтей, тебЁ воздаютъ почести на югё и твои декреты 
пользуются уважешемъ, когда произносятся предъ лицомъ 
твоихъ сЁверныхъ подданныхъ. Ты заставляешь высыхать 
слезы во всёхъ глазахъ и создаешь обюпе всёхъ благъ».

Этотъ гимнъ, замЁчательный особенно по своему конт
расту съ лирическими преувеличешями Ведъ и другихъ извёст- 
ныхъ произведенШ того-же рода, нётъ основашй приписывать 
творчеству какого-нибудь свЁтскаго поэта или одного изъ  
многочисленныхъ чиновниковъ, кормившихся при дворцахъ 
и государственныхъ учреждешяхъ, съ древнЁйшихъ временъ 
родившихся въ ЕгиптЁ. Еще болЁе неосновательно считать 
его авторомъ какого-либо жреца, проводившаго свою жизнь 
въ праздномъ созерцанш. Мнё кажется, что онъ ясно отмё- 
ченъ духомъ народной поэзш. ЧеловЁкъ, создавшШ его, былъ 
очень близко знакомъ съ тягостью трудоваго ярма и муче*
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шями голода: «отдыхъ, радость жизни, измельчаше пищи зу
бами» имеютъ более цены въ его глазахъ, нежели различ- 
ныя славослов1я, придуманныя изступленными почитателями 
для возвеличешя другихъ божествъ. Певецъ Нила вступаетъ 
въ область поэзш, не смущаясь упоминашями о мелкихъ 
банальностяхъ повседневной жизни, и даже въ редше мо
менты, когда онъ платитъ свою дань паоосу, неразлучному съ 
этимъ родомъ творчества, онъ все-таки говоритъ о реальныхъ 
фактахъ, но только такимъ образомъ, что ихъ истинное зна- 
чеше можетъ съ перваго взгляда не возбудить внимашя... 
«Таинственный богъ, ты заменяешь день тьмой всюду, где 
это тебе нравится»... говоритъ певецъ, и действительно, вре
мена года въ Египта регулируются Ниломъ, безчисленныя по- 
колешя существуютъ и живутъ своей исторической жизнью 
только потому, что Нилу изъ года въ годъ угодно повторять 
свою дивную творческую работу.

Въ своей основа приведенный мною гимнъ носить ясно 
выраженный оттенокъ фетишизма, т. е. чисшЁйшаго обого
творения такого явлешя, которое съ матер1алистической точки 
зрбшя представляешь нечто вполне конкретное и естественное; 
если онъ идетъ дальше шбхъ границъ, какихъ когда-либо до
стигала теософ1я, то лишь потому, что воодушевившая его 
река по природе отмечена действительно единственнымъ въ 
своемъ роде исключительнымъ характеромъ. «Тебя не изоб
ражают на камне, никакое святилище не въ состоянш вмес
тить тебя. . никому не известны все места твоего нребыва- 
ш я»... и имъ подобный выражешя, напоминающ1я те, кото- 
рыя внушались израильскимъ пророкамъ утонченнымъ моно- 
теизмомъ, въ устахъ певца, славословившаго Нилъ, были 
только умереннымъ отражев1емъ географическаго положешя 
данной страны. Авторъ гимна, мне кажется, обладалъ вели
кой поэтической душой и вместе съ темъ былъ добросовест- 
нымъ и точнымъ изследователемъ: въ самомъ деле невозможно 
было-бы более кратко и точно перечислить благодеяшя Нила, 
нежели это сделано имъ.

Д. Мечникову 13
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Но всякая медаль, какъ-бы блестяща она не была, 
им еем  свою оборотную сторону. Не принадлежим къ 
исключешямъ и нарисованная гимномъ картина. Нилъ -  без- 
спорное благо для населешя Египта, потому что онъ 
«создаетъ лучшую пищу», вызываем къ жизни раститель
ность, которой питаются вей животныя, приготовляем «жертвен
ный приношешя для вейхъ боговъ» и т. д ., но для того, 
чтобы стать благомъ, половодью его необходимо подняться 
на шестнадцать футовъ, а это случается далеко не неизменно 
и не регулярно. Общая сумма условШ, производящихъ на- 
воднеше, слишкомъ сложна, чтобы здесь не играла роли 
случайность, тЫъ болйе, что достаточно всего трехъ футовъ 
нехватки до нормальнаго уровня въ высота воды и «на 
небесахъ боги падутъ ницъ и люди станутъ чахнуть»— 
словомъ, появится на сцену та жизненная картина, о которой 
говорим книга Б ь т я  въ преданш о тощихъ коровахъ. Въ 
абиссинской горной страпй тропичесше дожди подвержены 
тысячамъ случайностей и измененШ; въ случай, если они 
превышаютъ средше размеры, воды поднимаются слишкомъ 
быстро, затопляюм страну, сносятъ жилища и людей,
следовательно не только недостатокъ, но и общие воды во 
время половодья можем быть гибельно. Конечно, во вейхъ 
культурныхъ странахъ неудачные года обыкновенно чере
дуются съ удачными, но нигде контрастъ между ними не 
достигаем такой интенсивности и не бы ваем такъ ужасенъ, 
какъ въ зеленеющей долине Нила, стесненной со вейхъ 
сторонъ объя^ями пустыни *).

Не останавливаясь далее на несчастныхъ уклонешяхъ 
отъ нормальнаго хода вещей, иредставляющихъ собою исключе- 
шя, примемся за изучеше нильскихъ наводненШ въ ихъ 
наиболее благонр1ятной форме.

Египетъ появился на сцене всем1рной исторш, какъ

*) Fr. Lenormant, W. Reade, см. цитированные труды. Посд'кдшй 
мвторъ, какъ мнй кажется, несколько преувеличиваетъ роль неурожай
ны \ъ  годовъ въ исторш египетской долины.
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Минерва, выпрыгнувшая изъ головы Юпитера, т. е. во 
всеоружш техническихъ усовершенствованШ местнаго и з о б р е 
т я  и съ сложной и совершенной сощальной организащей. 
Но для того, чтобы оценить природныя преимущества его 
географической среды, встретившей такое исключительное 
покровительство въ исторы, памятники исторической жизни, 
какъ-бы они не были древни, еще не могутъ послужить въ 
особенную пользу. Для подобной оценки необходимо пред
ставить себе Нилъ въ его первобытномъ естественномъ виде, 
въ какомъ его увидали первые обитатели, а вовсе не 
такимъ, какимъ онъ оказался въ результате коллективной 
работы безчисленныхъ темныхъ иеизвестпыхъ поколешй, 
предшествовавшихъ развитш деспотическаго государства фарао- 
иовъ. Къ счастью при возстановлены прото-исторической 
географы Египта, намъ не приходится вверяться исключитель
но однимъ указашямъ воображешя: происходящее теперь въ 
верховьяхъ Нила, до некоторой степени, можетъ наметить 
общШ абрисъ картины первобытнаго состояшя Египта.

Необходимо не упускать изъ виду, что не особенно 
возвышенное, въ сравненш съ Hy6iefl, положеше Нильской 
долины въ Египте подвергало ее въ более значительной 
мере испыташямъ отъ капризовъ реки. Во время половодья 
воды Нила, естественно, не могли въ разные годы покрывать 
страну съ математической точностью одинаково и каждое 
изменете въ распространены и направлены теченШ, заново 
коверкало поверхность почвы и перемещало при каждомъ 
новомъ наводнены наносы предыдущихъ годовъ. При спаде 
водъ каждое почвенное возвышеше являлось препятств1емъ 
для стока влаги, каждая рытвина, каждое понижеше за
держивало лужи воды, тотчасъ обращавшаяся въ гнилыя бо
лота съ удушливыми, смертоносными испарешями. Египетъ 
первобытный, естественный, Египетъ, созданный природой, 
совершенно не былъ похожъ на Египетъ, вызвавпий спра
ведливое удивлеше Геродота. Для первыхъ своихъ колоииза- 
торовъ онъ представлялъ более или менее точное изображен

13*



1 9 6

Hie первобытнаго хаоса. Возможно, что авторы Библш по
черпнули свое представлеше о первобытномъ хаосе изъ не
посредственна™ наблюдешя страны , фараоновъ *). Действи
тельно, хаосъ, оставляемый тамъ наводнешемъ, заключаетъ 
въ себе все элементы для образовашя «избранныхъ сортовъ 
пищи» и вообще «всего, что есть хорошаго на свете» и 
темъ не менее остается ничтожествомъ вплоть до той поры, 
пока чья-либо могущественная и мудрая воля не поработаетъ 
надъ нимъ и не изменить удобнымъ образомъ. Божественный 
«Нар!» представлялъ всю творческую работу инищативе и 
заботамъ своихъ обожателей. Раньше чемъ одарить своими 
дарами безчисленное племя своихъ избранниковъ, навербован- 
ныхъ безъ различ1я цвета и происхождешя среди черныхъ 
красныхъ, желтыхъ и белыхъ людей, онъ подвергалъ ихъ 
тяжкимъ испытан1ямъ. Д и ш  орды, аналогичный темъ, 
который въ гордой независимости размножались на берегахъ 
Конго, прежде чемъ перейти къ тесной солидарности и 
вкусить плодовъ культуры, осуждались на гибель отъ нищеты 
и болезней, не взирая на изумительныя природныя богат
ства Нильской долины.

Поддерживать въ реке постоянное русло, распространять 
оплодотворяющее начало по возможно более широкой поверхно
сти при помощи вспомогательныхъ ирригащонныхъ каналовъ, 
открывающихся въ главную реку, принуждаетъ воды при 
посредстве целой системы поперечныхъ къ долине плотинъ 
задерживаться на долгое время надъ почвой и спокойно 
осаждать свой илъ, укреплять и защищать места, избранныя 
для поселешй отъ опасности быть снесенными слишкомъ 
разросшимися наводнешями, сооружать машины легкой и 
простой конструкцш для п о д н я т  воды въ места, куда не 
достигало половодье, наконецъ, когда уровень воды начиналъ 
понижаться, облегчать регулярный спадъ воды съ темъ,

*) Ионя'пе о хаос'Ь, какъ о первобытной грязной, плодородной 
масс!;, :;.чкл:оч!!; «щей въ себ'Ь зародыши всЪхъ вещей и всЬхъ существъ, 
могло быть родомъ и изъ Халдеи (см. следующую главу).
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чтобы не оставалось лужъ и болотъ, испарешя которыхъ 
могли-бы заразить воздухъ, вотъ, полная программа необ- 
ходимыхъ работъ, которыя Египтяне должны были исполнить, 
чтобы полностью воспользоваться естественнымъ даромъ при
роды. Вотъ почему имъ прежде всего пришлось исполнить 
и завершить работу покорешя почвы.

Необходимый работы по ирригацш, вытекавппя изъ 
физическихъ условШ нильской нижней долины, плодород!е 
которой находилось въ зависимости отъ работъ, оказали на 
историю Египта столь решительное вл!ян1е, что ихъ невозможно 
игнорировать. Система общественныхъ работъ регулирующихъ 
и развивающихъ благодетельные эффекты паводнешй, обра- 
зуетъ здесь стройное целое, объединяющее составныя части 
необходимой связью и комбинирующее ихъ отдельный дей- 
ств1я на всемъ протяженш, отъ пороговъ CieHa (Ассуана) 
вплоть до моря. Достаточно одной части работы не быть 
исполненной, чтобы все остальныя части очутились въ 
опасности. Пусть только одна какая-либо провинщя вверхъ 
по теченпо реки допуститъ свои каналы заполниться иломъ, 
прекратитъ поддержаше ихъ въ полной исправности, равно- 
Becie окажется поколебленнымъ и для другихъ провинщй, и 
урожай будетъ испорченъ на громадномъ протяжении быть 
можетъ, даже во всей стране. Необходима всюду одинаковая 
бдительность, необходимо, чтобы въ целомъ системы и въ 
отдельныхъ ея проявлешяхъ царствовало одно общее на
правление и чтобы всеми управляла одинаковая деятельная 
энерпя... Лежавпи'я въ основе этой необходимости физиче- 
с ш  условия не ограничились наложешемъ единства на обита
телей Египта. Необходимымъ последств1емъ ихъ было осужде- 
iiie Египтянъ на иго угнетешя и деспотизма со стороны 
повелителей... Ни одинъ народъ не доводилъ до такихъ 
широкихъ пределовъ повиновешя царской власти, не возно- 
силъ самаго поняыя ея на такую высоту, не признавалъ 
за ней столь упорно божествениыхъ свойствъ. Объясняется 
это, конечно, темъ, что ни одинъ народъ не испытывалъ
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настолько интенсивно необходимости въ ней всаду, где дело 
касалось условШ матер1альной жизни и производства всего 
необходима™ для пропиташя *).

Ученый автора», у  котораго я заимствую предыдущую 
тираду, определивши съ точностью и ясностью чисто гео
графическое происхождеше египетскаго деспотизма, восклицаетъ: 
«Детерминистская историческая школа могла-бы съ полньшъ 
правомъ и большимъ удобствомъ воспользоваться примеромъ 
Египта въ качестве подтверждешя того своего принципа, 
что существуютъ роковыя стечетя условШ въ природе, тяго
теющая надъ человекомъ настолько сильно, что онъ не 
можетъ и пошевелить своей ношей; эти услов1я представляютъ 
пользовате свободой обитателямъ только некоторыхъ странъ, 
некоторыхъ климатовъ, а надъ всеми остальными распро- 
стираютъ бичъ деспота... Да, бсзъ сомнешя, элемента фаталь
ности проявляется въ природе и исторической жизни; онъ 
является результатомъ комбинацш несметнаго множества 
внешнихъ обстоятельствъ и проявляета свое действ!е на 
еудьбахъ обитателей техъ или другихъ странъ».

Это признаке со стороны столь компетентнаго, опытнаго 
писателя и столь убежденнаго противника философскаго 
матер1ализма, для насъ драгоценно. Но ученый археологъ, 
и едва-ли не последнШ защитникъ теорш произвольной дея
тельности въ исторш, идетъ дальше наиболее пылкихъ и 
убежденныхъ детерминистовъ. Школа историческаго детерми
низма гораздо менее придерживается принципа фаталисти- 
ческаго построешя исторш въ некоторыхъ случаяхъ, нежели 
въ приведенномъ отрывке самъ Fr. Lenormant. Не прегре
шая противъ эволющоннаго принципа, она не могла-бы при
знать верной его фразу о «роковыхъ силахъ природы, 
тяготеющихъ надъ человекомъ и приговаривающихъ его въ 
игу неподвижности, застоя и угнетешя». И, въ самомъ деле, 
несмотря на отмеченныя мною характеристичный особен-

#

*) Fr. Lenormant. цнтпрон. трудъ.
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ности Египта, историчесшя судьбы его ыаселешя не 
могутъ считаться непреложно и неизменно обусловлен - 
ными совокупностью физическихъ данныхъ страны. Въ еги
петской долине, какъ и всюду, во всемъ свете, политически 
и сощальный строй населешя естественно и логически вы- 
текаетъ изъ отношенШ между характеромъ кооперативной 
деятельности, определяемой средой съ одной стороны, и между 
способностью населешя доставить въ силу свободнаго добро
вольная сообщничества, а также благодаря высокоразвитой 
сощальпой организацш, достаточную сумму коллективной ра
боты известная качества, требуемой средой, съ другой. Два 
определяюпця начала, указываемый здесь, т. е. среда и 
способность жителей къ приспособ лент, являются эле
ментами изменчивыми, откуда неопровержимо слЁдуетъ, что 
и историчесшя судьбы народовъ, разселенныхъ по какимъ-бы 
то ни было странамъ, должны постоянно изменяться. За 
исключешемъ очень небольшого количества частныхъ случаевъ, 
поименованныхъ уже выше, здесь можно не принимать въ 
разсчетъ медленныхъ и малозначущихъ въ исторш челове
чества геологическихъ и климатическихъ измененШ. Наоборотъ, 
совершенно иначе надлежитъ относиться къ изменешямъ вели
кой важности, вносимымъ въ природу страны успехами техники 
и промышленности, и, вообще, всемъ накопленнымъ трудомъ 
послЁдовательныхъ поколенШ. Доисторичеше колонизаторы 
нильской долины завещали своимъ потомкамъ мемфисской 
эпохи страну далеко не въ томъ виде, въ какомъ сами ее 
получили, более или менее прямо и непосредственно, изъ 
рукъ природы. Важныя работы, предпринятый еще позже, 
въ роде напр. создашя гигантская водоема у Файюма, еще 
более значительно изменили физичесшя данныя страны, полу
ченной въ наследство египтянами еивскихъ династШ.

Еще более подвержена изменешямъ и колебашямъ спо
собность отдельныхъ людей и целыхъ последовательны™ по- 
коленШ къ добровольному координированно усшпй, т. е. къ 
коллективной работе, внушаемой средой. Но зато ея резуль



таты наиболее могущественны и очевидны. НаслЬдникъ трудо- 
выхъ привычекъ и общественности, давшихся тяжкимъ трудомъ 
его предкамъ, долгимъ опытомъ уяснивппй себЬ полезность 
различныхъ работъ, сложный планъ которыхъ былъ еще не- 
понятенъ его предшественникамъ, массой попытокъ составив
ши! себЬ бол'Ье сознательное представлеше о своей связи съ 
обществомъ и государствомъ, такой индивидъ послЬдующихъ 
поколЬнШ несетъ уже все бол’Ье и болЬе добровольно и сво
бодно часть общественной ноши, постепенно-теряя нужду во 
внЬшней власти для урегулировашя работы, удовлетворешя 
всЬхъ и каждаго и вообще для поддержашя сложнаго со- 
щальнаго механизма, требуемаго средой. Подчиненные тысячамъ 
вл1яшй, историчесше пути, какъ и пути природы не могутъ 
быть прямолинейны, но уже одинъ фактъ возможности на- 
коплешя результатовъ труда и опыта предыдущихъ поколЬнШ 
свидЬтельствуетъ, что, въ видЬ общаго правила, въ видЬ 
нормы, въ iiCTopiii долженъ осуществляться прогрессъ въ томъ 
видЬ и составь, какъ мы его опредЬлили выше. Ширина и 
быстрота прогрессивныхъ вар1ацШ ростутъ по мЬрЬ того, какъ 
увеличивается власть человЬка надъ временемъ и простран- 
ствомъ, такъ что историческая цЬнность различныхъ першдовъ 
не пропорщональна ихъ продолжительности. Въ первые вЬка 
своего историческаго существовашя, человЬчество двигалось 
со скоростью черепахи по тому пути, который мы теперь 
пролетаемъ на всЬхъ парахъ. Если не принимать въ разсчетъ 
исторической перспективы, то, при заглядыванш въ далекое 
прошлое, можно было-бы создать себЬ иллюзш существования 
полнаго застоя, тогда какъ, на самомъ дЬлЬ, наши отцы, 
правда медленно, но зато вЬрно шествовали по прогрессив
ному пути. ЗамЬчу кстати, что иллкшя эта чрезвычайно 
распространена и что не иначе какъ на ея счетъ слЬдуетъ 
отнести убЬждете о неподвижности древняго Египта, столь 
снисходительно описанной множествомъ авторовъ, начиная съ 
Геродота, продолжая Боссюэтомъ и кончая обойми Ленорма- 
нами (Charles Lenormant и Francois L.J. ИзвЬстно, что но-

—  ш  —
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кЬйппя оекрытш отнесли это убеждеше целйкомъ къ разряду 
почтенныхъ фикщй, разсыпающихся въ пыль отъ перваго 
прикосновешя науки и истины.

Нильская среда не внушала своимъ обитателямъ необхо- . 
димости угнетешя и деспотизма, какъ существеннаго услов!я 
р а з в и т . Напротивъ, она советовала имъ построить свою 
жизнь па солидарности и принципе кооперацш. Оба этихъ 
последнихъ начала и обусловили велич1е египетской культуры. 
Элизе Реклю следующимъ образомъ обрисовываетъ истинную, 
реальную, географическую подкладку египетской культуры 
между прочимъ, на мой взглядъ, значительно более верно, 
нежели благочестивый авторъ «Происхожден1я исторш по дан- 
иымъ Библш» ( « Origines de l ’histoire d'apres la Bible»): 
«общественная собственность народа, Нилъ, наводнялъ все 
земли сразу и одинаково, и раньше чемъ геометры выме
рили и расценили землю, онъ обратилъ ее уже въ коллек
тивную собственность. Ирригацюнные каналы, необходимые 
для земледелш, тамъ, где эксплуатащя почвы перешла зону 
регулярныхъ наводненШ, могли быть вырыты и поддержи
ваемы только множествомъ рабочихъ, трудившихся вместе. 
Предъ земледельцами Нила стояла альтернатива: быть всемъ 
равными и обобществленными, или всемъ быть рабами одного 
повелителя, туземнаго или иностранца» *).

Жителями первобытнаго Египта диллема была разрешена 
во второмъ смысле и они все обратились въ рабовъ. Поня- 
т1я эволюцш, прогресса были-бы лишены смысла, если-бы съ 
первыхъ своихъ шаговъ на исторической сцене, человечество 
уже умело въ самыхъ трудныхъ услов1яхъ разрешать проблему 
добровольной солидарности въ ея наивысшихъ формахъ. Для 
того, чтобы на исторической сцене появилась египетская куль
тура и, следовательно, для самаго существовашя вселпрной 
исторш было необходимо, чтобы появился «Распределитель 
благъ Нила», фараонъ, но необходимость эта— чисто психо-

*) Elisee Reclus, цитиров. трудъ т. X.
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логическаго порядка. ЛучшШ изъ фараоновъ не могъ приба
вить къ способности приспособлена у народа более, нежели 
яркШ цветъ знамени прибавляетъ физическихъ силъ у бой- 
цовъ. Какъ и все символы и фетиши, фараонъ не обладалъ 
другими качествами кроме техъ, которыя ему сообщались дру
гими, т. е. не обладалъ собственными добродетелями. Онъ не 
могъ быть ни наиболее сильнымъ, ни наиболее мудрымъ, или 
искуснымъ изъ людей, потому что предъ непостижимой тай
ной Нила все были одинаково слепы и безсильны. По мне- 
нно М. Fontane’a, фараонъ даже не превосходилъ остальныхъ 
Египтянъ коварствомъ и хитростью: «Въ то время, какъ под
данные могли,— говоритъ он ъ *),— полагать, что государь знаетъ 
тайны реки, самъ онъ не постигалъ всей глубины своего не- 
знашя и чувствуя надъ собою высшую, более могуществен
ную власть, не позволялъ надменности ослепить себя». Мне 
кажется это предположеше недостаточно вероятнымъ, такъ 
какъ для того, чтобы играть высокую роль въ историческомъ 
пантеоне, необходимо дурачить самого себя. Цитируемый ав- 
торъ, притомъ противоречить самъ себе, говоря дальше сле
дующее: «кажется, въ исторш нельзя указать более почита- 
емаго божества, нежели какимъ былъ Нилъ. Нилъ былъ едии- 
ственнымъ божествомъ, внушавшимъ страхъ своимъ жрецамъ». 
Чтобы съ достоинствомъ и сознательно выполнять свою функ- 
щю толкователя божественныхъ повеленШ Нила у фараона, 
на самомъ деле, было въ распоряженш непогрешимое сред
ство: добросовестно подражать своимъ предшественникамъ, 
особенно въ той части ихъ действШ, которая носила непо
нятный характеръ. Этимъ объясняются, на мой взглядъ, край- 
шй традицшиализмъ, суровый и боязливый ритуализмъ и раб
ская подражательность прошлому, составлявнпе основу египет- 
скпхь морали и нравовъ.

Резиденщя фараона —  Мемфисъ носила также назваше 
«жилища божества», Ha-Ka-Ptah, изъ котораго авторы клас- **)

**) Ilistoire universelle. Les Fgyptes, t. I.
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сическаго першда сделали Aegiptos. Основываясь на этомъ 
наименование мнопе уверяли, что уже при жизни фараона 
на него смотрели, какъ на божество, но, мне кажется, что 
это предположеше было-бы истинно лишь въ томъ случай, 
если-бы египтяне обладали представлетемъ о божестве, обо- 
собленномъ отъ п о н я т  о фараоне. Археологи, внимательно 
изследовавппе все уголки Пантеона первыхъ династШ, нашли 
тамъ, кроме кзображенШ покойныхъ повелителей, лишь двухъ 
другихъ обитателей: быка, т. с. по преимуществу рабочее жи
вотное и барана, рога котораго въ бол'Ье позднюю эпоху при 
Птоломеяхъ украшали голову Юпитера Аммона, весьма ува- 
жаемаго во всЬхъ странахъ вокругъ Средиземнаго моря. По- 
видимому, египтяне составили себ'Ь самостоятельную идею о 
божестве, только перенесши конкретное представлеше о фа
раоне въ более высшую сферу. При своемъ первомъ появле- 
нш на страницахъ египетской исторш, фараонъ совмещаетъ 
въ себе не только все релипозныя и общественный учрежде- 
шя *), но и представляетъ собою квинтъ-эссенцпо столь абсо- 
лютнаго деспотизма, что размеры его было-бы трудно выра
зить даже на нашемъ современномъ, весьма точномъ и чрез
вычайно развитомъ языке! Сколько бы мы ни следили за нею 
въ исторш, абсолютная власть египетскихъ повелителей пред
ставляется намъ на первыхъ страницахъ исторш мягкой и 
человечной; въ древшя времена Египетъ, кажется, не зналъ 
даже жестокихъ казней, позорящихъ патриархальный деспо- 
тизмъ Небесной Имперш. Этого одного факта достаточно, чтобы 
доказать, что въ долине Нила абсолютная власть никогда не 
встречала сопротивлешя со стороны угнетенныхъ. Во все время 
существовашя Мемфисскихъ династШ, произвольная власть на
столько уверена въ своемъ праве, въ своей силе, въ своемъ 
божественномъ происхождение что она проявляетъ себя только 
безумными, безполезными, или безеознательно наносящими 
вредъ для общества, действ1ями, Насколько можно судить по

*) Maspero и Lenormant, цитированные труды.
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древнимъ памятникам!», роль тогдашняго фараона сводилась, 
во-первыхъ: къ установлении культа самого себя *) и во-вто- 
рыхъ, къ постройка гигантскихъ пирамидъ, т. е. къ уничто
жение десятковъ тысячъ жизней подданныхъ для того только, 
чтобы возбудить удивлеше потомковъ.

Я не знаю, какой скрытый переворотъ произошелъ въ 
учреждешяхъ и нравахъ древней египетской имперш, но, не
сомненно, что со вступлешемъ ХН-ой династии на престолъ, 
положите вещей внезапно изменилось. Вотъ въ какихъ вы- 
ражешяхъ Аменемха I, основатель славной лиши новыхъ фа- 
раоновъ, прославляетъ свою деятельность, обращаясь къ своему 
сыну и наследнику: «Съ техъ поръ, какъ я родился, я ни разу не 
отступалъ ни предъ безпорядками во дворце, нипередъ саранчою, 
когда она нападала на мое государство, ни предъ несча
с т и й  во время наводненШ, когда не хватало воды и вы
сыхали резервуары... Я возделалъ землю вплоть до Абу, а 
распространилъ радость на всемъ пространстве до Аду, я 
выростилъ три рода хлебныхъ злаковъ. Только внимая моимъ 
мольбамъ, Нилъ разливалъ свои воды по окрестнымъ полямъ, 
никто не голодалъ при мне, никто не страдалъ подъ моей 
властью, такъ какъ все поступали согласно моимъ повеле- 
шямъ и все, что я приказывалъ, было новымъ поводомъ 
для любви ко мне. Я победилъ льва и пленилъ крокодила. 
Поступай еще лучше, нежели твои предшественники и под
держивай добрыя отношешя между тобою и твоими под
данными».

Этотъ последнШ советъ поступать лучше, нежели по
ступали предшественники, могъ- бы показаться богохульствомъ 
для фараоновъ десяти первыхъ династШ, вся деятельность 
которыхъ сводилась къ рабскому подражанш примерамъ 
предковъ. Но съ техъ поръ основашя морали и деятель
ности решительно изменились. Фараонъ, стремившшся быть 
чемъ-то бблыпимъ, нежели великимъ жрецомъ своего собствен-

*) F t . Lenorm aut цпгирор труд> т .  Ш  ctd- 25 (см. текстъ  и 
гравюру).
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наго культа, фараонъ, заботившийся о поддержанш доброй 
гармонш между собою и своими подданными, поощрявшШ 
ихъ къ важнымъ общественнымъ работамъ, вместо того, 
чтобы изнурять ихъ надъ постройкой пирамидъ, представлялъ 
собою уже замечательное явлеше: повелитель въ его лице 
уже стремится до некоторой степени узаконить свое положе- 
Hie заботами о подданныхъ и трудомъ на пользу народа. 
Абсолютный деспотъ началъ уже сомневаться въ своемъ 
божественномъ праве и происхожденш, онъ стремится уже 
внести въ свои действ1я элементъ полезности, а это во 
всякомъ случае решительный шагъ къ его 'собственному 
паденио; можно смело сказать, что съ этихъ поръ настала 
возможность дальнейшаго р а з в и т . Безъ сомнешя, фараоны 
еще следуютъ примерамъ своихъ предшественниковъ; они 
строятъ, напримеръ, пирамиды, но матер1аломъ для этихъ 
пирамидъ служитъ уже кириичъ и размеры ихъ весьма 
скромны въ сравяенш съ гигантскими каменными громадами 
предыдущихъ вековъ.

Значительный регрессъ въ искусстве постройки царекихъ 
некрополей, уменыпеше ихъ раамеровъ кажется некоторымъ 
археологамъ совершенно достаточнымъ основашемъ для того, 
чтобы утверждать, что съ момента появлешя Египта на 
исторической сцене, онъ все время неизменно падаетъ. Но, 
съ точки зрешя историка, наоборотъ, ясно, что съ этихъ 
поръ въ исторш Египта замечаются следы прогрессивнаго 
р а зв и т , осуществляющагося мало по малу. Тотъ самый 
фараонъ, о которомъ мы говорили выше, делаетъ следующее 
признаше: «Вотъ, противъ меня поднимаютъ оруж1е и я
становлюсь безсиленъ, какъ змея». Необходимо заметить, 
что общественный прогрессъ не былъ при этомъ купленъ 
ценою значительнаго упадка въ техническихъ искусствахъ. 
Правда, новые фараоны не строютъ уже безумно громадныхъ 
пирамидъ, но зато они предпринимаютъ друпя работы, напр. 
повелеваетъ вырыть озеро Моэрисъ, способное вместить въ 
себе более трехъ тысячъ мшшоновъ кубическихъ метровъ
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воды и играющее съ гЬхъ поръ важную роль въ гидроло
гической экономш Египта; даже наши современные инженеры 
до сихъ поръ удивляются этому гигантскому предпргятпо.

Со времени вступлешя XII династш на историческую 
сцену и вплоть до явнаго падешя сансской эпохи, исторья 
Египта представляетъ длинный последовательный рядъ фазъ, 
свидетельствующихъ о разложенш первобытной фараоновой 
власти и въ тоже время отмечаютихъ собою новыя даты 
по пути прогресса. Абсолютная власть фараона Мемфисскихъ 
вековъ раскалывается сперва на два составныхъ элемента—  
светскШ и духовный, на царя и жреца, которые немедлен
но обращаются въ ожесточенныхъ враговъ. Если при фа- 
раонахъ Мемфисскихъ династШ, жрецы были еще похожи 
на обыкновенныхъ гражданскихъ чиновниковъ, подвластныхъ 
власти государя, то гбмъ не менее они уже составляли 
нечто вроде касты, и эта каста въ течете вековъ все 
более освобождалась отъ подчинения соперничаюшей власти. 
Оба противника иногда заключали перемир1е для того, чтобы 
продолжить общую свою а г е н т , но въ силу того, что две 
неогравиченныхъ власти не могутъ существовать рядомъ, 
они уже заранее были осуждены на погибель. Вскоре раз- 
ложеше охватило ту и другую власть: династичешя стремле- 
шя, честолюб]е монарховъ, бюрократически стремлешя чинов
никовъ... все чемъ характеризуется институтъ произвольной 
власти и сами по себе оказались бы достаточными для того, 
чтобы въ конецъ уничтожить некогда стройное и могуществен
ное явление, но вмешательство иностранцевъ еще раньше 
отбросило умиравшШ фараонизмъ съ исторической арены. 
Собственно говоря, настояние фараоны исчезли еще задолго 
до политического падешя своего государства: съ момента 
вторжешя Гиксовъ и возстановлешя народныхъ династШ, 
лица, носивппя имя фараона, были въ сущности только глав
ными управляющими надъ администращей, надъ собственной 
гвардгей и надъ войсками. Но божественный Нилъ ни въ 
ракомъ случае не былъ символомъ войны, и фараоны, лишь
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только волна исторш снесла ихъ съ своей родной почвы 
и бросила въ водоворотъ военныхъ предпр1ятш, не замедлили 
быстро стушеваться передъ бол'Ье молодыми и лучше вооружен
ными соперниками, т. с. предъ разбойничьими государствами 
Мессопотамш.



IX.

Т и гръ  и Е вф ратъ .

Бассейны рйкъ Тигра и Евфрата и передняя Аз1я.—Халдейские пове
лители и еивсше фараоны.—Мессопотамсшй пергодъ.—Египетская куль

тура въ сравнении съ культурами Ассиро-Вавилонш.

Египетъ представляетъ собою оазисъ, отделенный отъ 
остального Mipa песчаными пустынями, скалистыми простран
ствами, морями и обширными болотами. Совершенно въ дру- 
гомъ положенш находится страна Тигра и Евфрата, которую 
я сравнилъ бы съ блестящей вставкой въ драгоценной мо
заичной картине, окраинныя части которой съ перваго взгляда 
какъ будто имеютъ самостоятельный характеръ, тогда какъ 
на самомъ деле въ историческомъ и географическомъ отноше- 
иш оне подчинены стране двухъ великихъ рекъ, т. е. Мес- 
сопотамш.

Если разсматривать Евфратъ только съ его праваго бе
рега, то его можно счесть повторетемъ и даже воспроизве- 
ден1емъ гигантской реки Африки. Действительно, обойдя во- 
кругъ Каркемиха, главнаго города Геттитовъ, онъ тесно сжи
мается песками громадной пустыни, пролегающей безъ пере
рыва вплоть до Неджефа и до границы обитаемой местности 
Аравш. Трясины, топи, болота, которыя онъ образуетъ внизъ 
по теченш реки отъ Вавилона и вся совокупность которыхъ 
носитъ одно общее яаименоваше Неджефъ, представляютъ не
которую аналогпо съ местностью у Файюма; страна около 
Шатъ-эль-Араба напоминаетъ также дельту Нила. Это послед
нее сходство бросалось-бы еще более въ глаза, еслибы мы
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могли возстановить северную часть Персидскаго залива въ 
томъ виде, въ какомъ она пребывала до исполнешя гигант- 
скихъ работъ въ первыя славныя времена халдейской исторш 
и оставлеше которыхъ, безспорно, составляетъ одну изъ при- 
чинъ историческаго падешя южной части Мессопотамш. Замечу 
кстати, что въ страна, лежащей къ юго-западу и западу отъ 
Евфрата, граница обитаемой местности определяется той чер
той, до которой достигаюсь речныя наводнешя.

Но всякое сходство съ Ниломъ исчезаетъ, лишь только 
перейти на левый берегъ Вавилонской реки и начать изу
чать страну во всемъ ея целомъ. На севере и востоке Асси
ро-Вавилонской равнины цепи горъ, усаженныя вулканиче
скими вершинами, въ числе которыхъ мнопя какъ напр., 
Арраратъ, Аладагъ и Тандурекъ высотой превышаюсь 3 ,5 0 0  
метровъ, образуютъ для бассейна рекъ Тигра и Евфрата гор
ную границу, изолирующую его отъ прикавказской страны и 
отъ плоскогор]'я Ирана. Эта естественная граница между Чер- 
нымъ морсмъ и Мессопотамской страной представляетъ внуши
тельное, почти грозное зрелище, особенно на севере, т. е. 
въ стране истоковъ Тигра и Евфрата. Цепи Антикавказскихъ 
горъ и Армянскихъ Альпъ подымаются до весьма значитель
ной вышины и ихъ изломанная конфигуращя, обрывистые 
склоны, остроконечный вершины, господствуюпия надъ обры
вами, еще сильнее оттеняюсь дикШ пейзажъ страны. Не
смотря на высошй горный барьеръ ПонтШскихъ Альпъ, боль
шая часть южной Арменш пользуется богатыми водяными 
испарешями восточныхъ ветровъ, направляющихся отъ моря 
къ плоскогорью, чтобы здесь превратиться въ осадки въ за- 
падиыхъ долинахъ. Точно также возвышенная долина Кара- 
Су вплоть до местности около Эрзерума пользуется ветрами, 
доносящимися съ Чернаго моря. Эти ветры дуютъ главнымъ 
образомъ въ продолжеше зимы и покрываютъ снегами весь 
амфитеатръ горъ вокругъ источниковъ реки Евфрата; север
ные и восточные ветры, представляя собою разветвлеше глав- 
наго воздушнаго течешя, пересекающаго весь континент!

Л. Мечниковъ. 14
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Азии, весьма знойны и обыкновенно дМств1е ихъ ограничи
вается тЬмъ, что они разгоняютъ тучи; впрочемъ, случается, 
что производимый ими внезапный ужасныя бури оканчиваются 
жестокими ливнями. Какъ я уже говорилъ, северный склонъ 
Армянскихъ Альпъ получаетъ громадное количество влаги и 
образуетъ нисколько такихъ болынихъ рекъ, какъ наир., 
Шорукъ и Каршу, количество водъ которыхъ по отношение 
къ ихъ бассейну чрезвычайно значительно. Южные склоны 
тбхъ же Альпъ питаютъ Евфратъ и Тигръ, масса водъ ко
торыхъ, будучи соединена въ Ш атъ-Эль-Арабе, превышает! 
не только воды каждой изъ рекъ между Индомъ и Дунаемъ, 
но даже въ два раза больше массы водъ, вливающихся че- 
резъ устье Нила въ Средиземное море. Такимъ образомъ, въ 
общемъ атмосферическом! и рЁчномъ кругообороте Черное 
море, при посредстве дождей и русла реки Евфрата, безпре- 
станно перемещает! свои воды въ ПерсидскШ заливъ *).

Горные массивы Арменш не представляютъ непроходимаго 
вала между Мессопотавпей и странами ПонтШскими и Кавказ
скими. Наоборотъ, при ихъ помощи плодотворные пары Чер- 
наго и Средиземнаго морей орошаютъ Тигро-Евфратскую страну. 
Конфигуращя почвы здесь совершенно одинакова съ обеихъ 
сторонъ Антикавказскихъ горъ, такъ что для того, чтобы 
найти настоящую естественную границу описываемой страны, 
необходимо обратить взоры дальше на берега Чернаго моря, 
туда, где проходятъ высшая цепи Кавказских! горъ, при
касающейся къ КаспШскому морю. Склоны Армянскихъ Альпъ 
безводны, обрывисты и обнажены, но долины, змеяпняся 
между ихъ снежными и покрытыми лавой цепями, равно 
какъ и террасы, спускакнщяся къ югу и къ югузападу отъ 
Аррарата, могутъ съ полным! правом! занять место среди 
странъ, наиболее облагодетельствованных! природой. Это но 
преимуществу страны контрастов!, съ зимами столь-же холод
ными, какъ въ Москве, и съ летомъ настолько знойнымъ,

*.) Elistfe Rod us, цнтпр. трудъ, т. IX.
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какъ въ большей части тропических! странъ *). АльпШская 
растительность входитъ здесь въ соприкосновеше съ флорой 
жаркаго пояса; виноградники Эривани и вообще русской 
Арменш производятъ вина, по крепости стояния наравне съ 
испанскими винами; вина же изъ окрестностей озера Ванъ 
къ югу отъ Антикавказскихъ горъ выдерживаютъ сравнеше 
съ бургонскими винами. Во многихъ местахъ здесь почва, 
возделанная чрезвычайно отсталыми пр1емами, даетъ темъ не 
мен^е две богатыхъ жатвы въ течете одного года; дубы, 
ели, клены, ясени, каштаны, сосны и вообще все деревья 
центральной и южной Европы образуютъ по горнымъ скло- 
намъ густые леса, полные дичи; мнопе изъ нашихъ фрукто- 
выхъ деревьевъ, безъ сомнешя, родомъ изъ этой местности**), 
где даже шелковичное дерево растетъ успешно, песмотря на 
сильные зимше холода. Главное богатство страны составляютъ 
зеленеюпце луга, на которыхъ въ наше время, точно также 
какъ и въ доисторическую эпоху милдшны овецъ и козъ оты- 
скиваютъ себе пропиташе. Арабсшя и туркменшя лошади, 
переведенныя сюда неизвестно когда изъ места своей родины, 
образовали новыя разновидности, изъ которыхъ некоторый 
весьма ценятся въ окрестных1!  местностяхъ. Какъ и прежде, 
такъ и теперь, страну населяютъ многочисленный толпы па- 
стуховъ и номадовъ, охотниковъ съ грубыми и жестокими 
нравами, привыкшихъ къ неудобствамъ своей жизни и крайне 
ревниво берегущихъ свою личную независимость и въ то-же 
время весьма мало озабоченныхъ упрочешемъ въ своей среде 
солидарныхъ стремленШ, представляющих! въ ихъ полной при- 
ключенШ жизни безподезную роскошь. Начиная съ доистори
ческих! вековъ, эти дише народы бродили на обоихъ скло
нах! Армянских! Альпъ точно также, какъ современные Курды, 
которые, ни мало не заботясь о политических! границах!,

*) На сЗшер!'Антикавказскихъ горъ температура йъ 38° 
зимою обычнымъ явлешемъ; въ ЭрзерумЪ холода доходятъ до 
т я  жары съ обЪихъ сторонъ колеблются между 42°—45°.

**) A do Candolle, Origines des plantes cultivees.

с ч и т а е т с я
25° .  Л 4 т -
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иасутъ и перегоняютъ свои стада съ береговъ озера Гохчи 
на берега озера Ванъ и даже, при желанш, изъ Прикавказ- 
скихъ странъ въ Мессопотампо. Мы знаемъ уже, что при 
подобных! услов1яхъ всякая страна, предоставленная своей 
собственной участи, не можетъ явиться колыбелью деспотизма, 
а следовательно и вписать свое имя на страницы той части 
всем1рной исторш, которая интересуется эпохой первобытных! 
общ еству т. е эпохой великих! речных! культур!. И дей
ствительно, хотя Армешя и имеет! полное право гордиться 
СВОИМ! блестящим! прошлым!, хотя и IIpiaM!, и Навуходо
носор! добивались союза с !  ней, хотя народныя предашя 
относят! возникновеше ея культуры приблизительно к ! 2 3 5 0  
году до Рождества Христова, тем! не менее она не пред
ставляет! собою чего-либо первичнаго, самостоятельнаго. 
Существует! страна, у которой она заимствовала свою куль
туру и это именно та страна, по которой протекают! вели- 
тя историчесшя реки Тигр! и Евфрат!.

К ! югу о т ! Аррарата и Тандурека горы понижаются, 
чтобы образовать несколько параллельных! цепей, направляю
щихся от! истоков! Аракса и от! озера Урмш на юго-во- 
сток! к ! Мерану и отделяющая МессопотамскШ бассейн! отъ 
высокаго плоскогорья Ирана, проходя по левому берегу Тигра. 
Некоторый вершины центральной и з !  этих! горных! цепей, 
как! напр., Эльвенд!, к !  юго-западу от! Экбатаны и Алид- 
ж ук!, к !  югу от! Испагани подымаются от! В до 4 000  
метров!; здесь же находится вершина В ! 5 2 0 0  метров!,, 
представляющая после Демавенда наиболее возвышенный 
пункт! передней Азш *). Со стороны высоких! плоскогорШ 
Ирана и Белуджистана эти горныя цепи образуют! какю-бы 
одну стену, разветвляющуюся в !  некоторых! местах! на не
сколько второстепенных! отрогов! и постепенно понижаю
щуюся по направленно к ! юго-востоку. У подошвы этой 
горной стены, на высоте почти 1 5 0 0  метров! от! уровня

*) По M ii'baiio  Olivir 8. John.
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воды въ океана группируются наиболее знаменитые истори- 
чесюе города Персш и Мидт: Экбатана, Испагань, Персепо- 
лисъ, Ширасъ. Наоборотъ, со стороны Тигра, вместо этой 
одной стены проходитъ безчисленное количество параллель- 
ныхъ известковыхъ и нумуллитовыхъ горныхъ цепей, преры- 
ваемыхъ извилистыми ущельями и вполне заслуживающихъ 
то назваше «боевой колонны войскъ», которое имъ далъ 
англичанинъ Raverti. Подобно тому, какъ пары Средиземнаго 
и Чернаго морей, скопляюпцяся на вершинахъ Армянскихъ 
Альпъ, въ конце концовъ, нополняютъ воды Евфрата, влаж
ные ветры ИндШскаго океана, въ свою очередь оставляютъ 
на только что описанныхъ горахъ много осадковъ, образую- 
щихъ кроме безчисленныхъ второстепенныхъ притоковъ Тигра 
еще и нисколько значительныхъ p t o :  Забъ, Д1аллахъ, Керка. 
Хотя, какъ уже сказано, горныя цепи, окаймляюшпя Тигръ, 
и горы Луриста значительно ниже главнаго массива, однако, 
съ западнаго склона доступъ на нихъ весьма трудепъ. Обрывы 
скалъ образуютъ во многихъ мГстахъ вертикальным стены 
въ 5 0 0  и 6 0 0  метровъ, т. е. настояния естественным кре
пости, господствующ1Я надъ Мессопотамской равниной. До 
самаго последняго времени курдсше разбойники при помощи 
ихъ постоянно торжествуютъ надъ турецкими пашами и пред
ставителями персидскаго государства.

Уже • въ весьма отдаленную эпоху главная военная и тор
говая дорога изъ Мессопотамш на востокъ и изъ Ниневш въ 
Экбатану, которой пользовались, между прочимъ, караваны, 
проходила чрезъ ущелья Д^аллахъ. Зимою и въ пертды на- 
воднешй эта дорога зачастую непроходима, что и предста
вляло значительное препятств1е для распространешя Мессопо
тамской культуры на востокъ. Горныя вершины, окаймляюпНя 
долину реки Тигра со стороны Ирана, служили въ то же время 
неприступными цитаделями, откуда дисциплинированным армш 
Мидш и Персш легко господствовали надъ Мессопотамской 
низменностью.

Если при посредстве Мурадъ-Чая, истокъ котораго нахо *
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дится въ недалекомъ разстоянш отъ истока Тигра, Евфратъ 
принадлежитъ отчасти къ курдо- армянской страну образую
щей едва заметный уклонъ къ Персидскому заливу, то его 
большой другой притокъ, носящш у турокъ назваше Карасу, 
присоединяетъ Евфратъ и къ Малой Азш. Къ югу отъ впа- 
д ет я  этой реки, внизъ по течешю отъ Малайи, Великая Мес- 
сопотамская река обходитъ вокругъ восточнаго выступа Тавра 
и, усвоивши себе, начиная съ Самозата, свое прежнее на- 
правлеше къ западу, подвигается дальше къ Средиземному 
морю. Но на В6-й параллели, какъ бы въ гневе на невоз
можность соединить свои воды съ водами Дронта, она пово
рачиваешь свое течете къ юго-востоку, на этотъ разъ окон
чательно, и приближается къ Тигру. Къ западу отъМессопо- 
тамш, къ северу-востоку отъ Сирш уже нетъ препятствий 
замедляющихъ, а иногда и совершенно останавливающихъ 
всякое поступательное движея1е, грубо задерживающихъ раз- 
вийе торговли и не позволяющихъ пользоваться лучшимъ 
естественнымъ путемъ. У подошвы Тавра и Амана страна 
уже почти всюду способна къ BOcnpinTiio культуры, а неко
торый ея части отличаются даже удивительыымъ плодород1емъ. 
Таковъ, напр., ДамасскШ оазисъ... Амансшя горы, несмотря 
на крутизну своихъ скалъ, и Таврш я, не взирая на высоту 
своихъ горныхъ вершинъ, доставляютъ возможность пересе
кать ихъ во многихъ месгахъ и этими проходами пользуются 
во всякое время. Съ другой стороны ущелш здесь уже нельзя 
встретить, какъ напримеръ, въ Туркестане, новыхъ грозныхъ 
параллельныхъ цепей горъ, который снова приходится прео
долевать За ущельями Аманскихъ горъ открывается обшир
ная КиликШская равнина. Съ другой стороны Тавра разсти- 
лаются обширныя плоскогорья, где не только всюду возможна 
жизнь, но где она во многихъ местахъ представляешь гро
мадный удобства для обитателей. Ея травянистыя степи даютъ 
возможность жителямъ держать многочисленный стада, ея 
озера доставляютъ въ изобилш соль, а вдоль ея рекъ распо
ложились громадный пространства плодородной земли. Разде-
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ленныя во многихъ местахъ обширными долинами, предста
вляющими собою естественные пути сообщешя, эти плоско- 
гор!я, мало-по-малу понижаясь, склоняются къ западу, какъ 
будто бы для того, чтобы дать большую возможность лю- 
дямъ и идеямъ скользить по ихъ поверхности... Это обшир
ное пространство, отделяющее долину Евфрата отъ береговъ, 
на которыхъ возникли первый гречешя поселешя, известные 
историки прежде разсматривали, какъ место въ культурномъ 
отношенш совершенно пустое и ничего незначущее. Но съ 
течешемъ времени этотъ взглядъ оказался невернымъ; въ 
стране, которую Тавръ разделяетъ на две неравныхъ части, 
не преграждая, однако, сообщенШ между ними, въ настоящее 
время находятъ следы высокой, независимой и оригинальной 
культуры. Повсюду въ долине реки Аронта, равно какъ и 
на центральномъ плоскогорш Малой Азш, можно встретить 
замечательные памятники искусства, хотя и сохраняюпце н е 
которое сходство съ таковыми же Мессопотамскими, но темъ 
не менее отличаюпцеся отъ нихъ своими особенными, весьма 
существенными характерными чертами *).

Ассиро-Вавилошя, будучи окружена со всехъ сторонъ, за 
исключешемъ южной, различными географическими странами, 
зависимыми отъ нея и даже, такъ сказать, припаянными къ 
бассейнамъ рекъ Тигра и Евфрата, образуетъ, какъ мы уже 
видели, центральную часть особеннаго, промежуточная между 
Инд1ей и Грещей м!ра, восточныя границы которая, прохо- 
длщ1Я по Соломоновымъ горамъ и нижнему Инду, намъ уже 
известны, а западный— достигаютъ береговъ Средиземная и 
Эгейскаго морей. Такое положете двухъ великихъ истори- 
ческихъ рекъ передней Азш среди обширной и разносторон
ней страны совершенно достаточно для того, чтобъ объяснить 
возникновеше въ этой местности культуры съ судьбами не 
столь однородными и прямолинейными, каковы судьбы ея 
африканской соперницы на берегахъ Нила. Действительно, за

*) Perrot et Chi pi ez, цитлр. трудъ, т. IV.
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исключешемъ, быть можетъ, самыхъ отдаленныхъ и темныхъ 
временъ ея первичнаго зарождешя, она подвержена многочи- 
сленнымъ и разнороднымъ шпяншмъ со стороны соседнихъ 
странъ: начиная же съ X века до Р. X., Ассиро-Вавилон
ская культура начинаетъ проявлять свое собственное вл1яше 
на всю громадную территории, протягивающуюся отъ Касшй- 
скаго моря къ ФиникШскому берегу и отъ Соломоновыхъ 
горъ къ ЛидШскому царству, захватывая въ вихрь своего 
вл1я т я  Туранцевъ и АрШцевъ Ирана, Палестинскихъ евреевъ 
и вс'Ьхъ семитовъСиро-Мессопотамской области и даже почти 
европейш е народы Арменш и новой Азш. Мы можемъ за
метить здесь, что судьбы Мессопотамш всегда находились въ 
соответствш съ орографическимъ рельефомъ страны, накло
няющейся и открывающейся къ западу, тогда какъ съ во
сточной стороны она ограничена, поименованными выше, вы
сокими горными цепями Ирана.

Географическими терминами: Мессопотам1я, Ассиро - Вави- 
лошя, Халдея пользуются обыкновенно, не различая ихъ, для 
определешя, то всей совокупности странъ, орошаемыхъ Тиг- 
ромъ и Евфратомъ, то одной какой-либо, более или менее 
определенной, части ихъ обширнаго бассейна. Библейская 
номенклатура была несравненно более точной. Она называла 
Халдеей южную часть страны въ окрестностяхъ и внизъ по 
теченно реки отъ Вавилона и Сирш и Ассир1ей или «Си- 
pien двухъ рекъ» северную часть страны, где главнымъ го- 
родомъ была Нинев1Я. Геродотъ *), на счетъ котораго, быть 
можетъ, следуетъ отнести охарактеризованное мною сме- 
шен1е географическихъ терминовъ, говоритъ уверенно, что 
почва Ассирш не въ состояши производить виноградъ и 
фиговое дерево. Если это и справедливо, то только для Ва- 
вилонш или Халдеи, такъ какъ значительная часть Мессопотамш 
къ северу отъ Вавилона, которую еще Страбонъ **) назы- 
валъ Aturia (Accnpin), напротивъ, доставляетъ вина отлич-

*) I, (JXCIIl.
**) iStrabon, Geographic, X'VI, 1, l —3.
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ныхъ качеетвъ; точно также здесь съ усп'Ьхомъ растетъ фи
говое дерево, какъ, вероятно, оно росло и въ те времена, 
когда знаменитый греческШ историкъ посЬщалъ эту страну. 
Необходимо заметить, что Мессопотам1я въ точномъ смысле 
этого v слова, т. е., страна, лежащая между обеими реками 
на пространстве до ихъ соединешя у Корны, даже до ихъ 
соединешя у Багдада, посредствомъ многочислеиныхъ кана- 
ловъ представляетъ нисколько зонъ или географическихъ поя- 
совъ, совершенно отличныхъ другъ отъ друга и следующихъ 
другъ за другомъ отъ севера къ югу. Я уже описалъ наи
более северную изъ нихъ, т. е. страну Армянскихъ Альпъ, 
изборожденную горами, дикШ пейзажъ которой носитъ гроз
ный характеръ, изобилующую громадными вулканами съ кру
тыми склонами своими, озерами (Ванъ и Урм1я), страну, ко
торая въ местности у Д1арбекира, лежащаго на Евфрате, 
понижается террасами, покрытыми густыми лесами и пастби
щами. Подвигаясь къ югу и, оставивши за собою Карача- 
Дагъ, последнШ изъ Антикавказскихъ выступовъ, путеше- 
ственникъ вступаетъ въ слегка волнообразную равнину съ 
однообразнымъ рельефомъ, монотонность которой нарушаютъ 
только несколько холмовъ, разсеянныхъ тамъ и сямъ, Од
нако, видъ этой равнины не утомляетъ взора, такъ какъ, 
если зима отличалась мягкостью, что бываетъ въ большинстве 
случаевъ, и если весенше и осенше дожди оросили местность, 
по обычаю, обильно, то плодород]е и сила почвы проявляются 
здесь въ богатой и удивительно разнообразной раститель
ности. Геродотъ не решается определить высоту, до которой 
достигаетъ здесь ячмень, потому что, какъ говорить онъ: 
«те, кто не видели страны въ лучшее время ея года своими 
собственными глазами, могутъ не поверить моимъ показа- 
шямъ». Мы находимся здесь въ центре страны, где хлебные 
злаки, это по преимуществу культурное растете, произра- 
стаютъ въ дикомъ состоянш. Все фруктовыя деревья южной 
и центральной Европы, т. е. персиковыя, абрикосовыя, гра- 
натовыя, фиговыя, апельсинныя, шелковичный, миндальныя,
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вишневыя, грушевыя деревья образуютъ здесь настояние леса, 
виноградъ покрываетъ въ и'Ькоторыхъ местахъ буквально всю 
почву. Поля, находящ1яся подъ паромъ, покрываются цветами 
и травами въ такомъ изобилш, что охотничьи собаки, кото- 
рыхъ туда посылаютъ за дичью, возвращаются сплошь по- 
крытыя отростками растенш и цветовъ. Очень знойное, очень 
сухое и очень длинное лето съ трудомъ побеждаешь эту мо
гучую растительность, сжигаетъ ее и освобождаетъ отъ нея 
землю, которая является тогда серой, истощенной, покрытой 
морской солью и испещренной словно какой-то болезнью. Вся 
эта страна, являющаяся отечествомъ для многихъ животныхъ, 
съ незапамятныхъ временъ ставшихъ нашими домашними 
друзьями, лучше всякой другой соответствуешь идее рая или 
зеленеющаго Эдема, где человекъ въ естественномъ состоянш 
могъ проживать въ полной праздности и первобытномъ не
вежестве. Замечательно, что, несмотря на значительную 
близость къ одпой изъ самыхъ древнихъ и могущественныхъ 
культуръ, развалины свидетельствуюнця обыкновенно о бы- 
ломъ величш страны, сравнительно здесь весьма немногочи
сленны, сконцентрированы все почти на правомъ берегу 
Тигра и все, за весьма немногими исключешями, относятся 
къ эпохе, бывшей- всего за XYI вековъ до Р. X. Немвродъ 
не могъ выбрать себе лучшей страны для своихъ охотничьихъ 
подвиговъ, а известно, что охотничья жизнь никогда не со
действуешь возникновешю культуры и исторш. Но книга 
Быт1я удостоверяешь съ точностью, что его царство началось 
среди городовъ: Бабель, Эрекъ, Аккадъ, Кальнекъ, т. е. въ 
стране, расположенной къ югу отъ счастливой части Мессо- 
потамш. По мере того, какъ мы подвигаемся въ этомъ на
правлены! и вступаемъ въ Вавилонскую страну, где Тигръ и 
Евфратъ не только сближаются другъ съ другомъ, но и сое- 
диняютъ свои воды громаднымъ количествомъ рукавовъ, ка- 
наловъ, канавъ и где некогда они отдельно другъ отъ друга 
впадали въ ПерсидскШ заливъ, местность значительно ме
няется по природе и по наружному виду. Тамъ уже ветъ
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больше ни весеннихъ, ни осеннихъ дождей; какъ и въ Еги
петской долине, плодород1е почвы проявляется лишь въ ме- 
стахъ, оживотворяемыхъ ручными наводнешями. По словамъ 
Rawlinson’a, уже въ окрестностяхъ Гитъ на реке Евфрате и 
немного къ югу отъ Самара, лежащаго на Тигре, путеше- 
ственникъ покидаетъ слегка волнообразную равнину Мессопо- 
тамш, лежащую на значительной высота надъ поверхностью 
воды въ океан^; следуя по одной изъ великихъ р'Ькъ, онъ 
вступаетъ въ низменную, вполне ровную и очень мало на
клонную местность, образованную наносами и продолжаю
щуюся безъ перерыва вплоть до Персидскаго залива. Именно 
тамъ приблизительно на В4° с. га. знаменитый англШсш! 
ассирологъ устанавливаешь истинную северную границу библей
ской страны Сенааръ (Халдея); Accnpin, по его мнение, на
чинается за этой границей.

Контрастъ между этими двумя странами действительно 
поразителенъ и не только по пейзажу, по геологическому 
построений почвы, но и по климату, и по флоре, по насе
ленно, и по историческимъ судьбамъ. Къ северу отъ уста
новленной границы лежатъ слегка возвышенныя и волнооб
разный равнины, обязанный своимъ удивительнымъ плодоро- 
д1емъ обильнымъ дождямъ во время равноденствШ. Къ югу 
расположена низкая, безъ малейшихъ. возвышенностей, страна, 
почва которой покрыта только солончаками и горькой по* 
лынью всюду, куда не проникаешь оплодотворяющее навод- 
неше, регулируемое коллективной работой множества людей, 
которые пожертвовали своей личной независимостью обще
ственной солидарности. Къ северу одни народы, происшед- 
inie отъ прародителей: Арфаксада, Ассура, Луда, Арама, къ 
югу— значительное количество самыхъ разнообразныхъ этно- 
логическихъ группъ, говорящихъ на самыхъ раздичныхъ язы- 
кахъ. Среди нихъ на первомъ плане находятся отверженныя 
народности, происходивиия отъ Хама, т. е. кушиты, съ чер
ной кожей, уже встреченные нами въ Египте, и въ глазахъ 
авторовъ классическаго першда являвпиеся переселенцами изъ
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тропической Африки. На сйверй, въ семитической Азш вы
сятся дворцы Салманассара и Сенахерима, этихъ грабителей 
чужихъ и собственныхъ странъ и мучителей подвластныхъ 
имъ народовъ къ югу, въ мирной тихой Халдей, мйсто двор- 
цовъ занимаютъ многоэтажный обсерваторш, очень похож1я 
на архаичесшя пирамиды Египта, съ высоты которыхъ, уже 
въ весьма отдаленный времена, коронованные астрологи во
прошали небо, изучали течете звйздъ и занимались астро
номическими вычислешями, стремясь проникнуть въ тайны 
рйкъ для счастья и славы своихъ подданныхъ *).

Въ собственно Халдей слйдуетъ различать двй отдйльныхъ 
страны. Сйверная изъ иихъ, тамъ, гдй находятся развалины 
Вавилона не создается, а только оплодотворяется годичными 
наводнешями Тигра и Евфрата; вторая, болйе южная, съ 
полнымъ правомъ можетъ считаться исключительнымъ созда- 
шемъ этихъ рйкъ и въ тоже время пользуется ихъ наводне- 
н1ями точно такъ же, какъ египетская культурная долина 
пользуется половод1ями Нила. Именно въ эту послйднюю 
страну, т. е. въ Нижнюю Халдею, насъ переносить то мйсто 
книги Бьшя, которое посвящено изложешю первобытной исто- 
pin культурныхъ народовъ. Если вообще существуетъ какой- 
либо пунктъ, на которомъ результаты изслйдованШ современ
ной ассирологш вполнй совпадаютъ съ показашемъ Библш, 
то это именно то мйсто, гдй говорится о нижней Халдей. 
Первобытная ея культура, какъ и культура Египта, имйла 
своею колыбелью самую южную часть обширного рйчного 
бассейна Вавилонской долины, почва которой сплошь со
стоять изъ наносной земли, все болйе заполняющей прилежанця 
части морского прибрежья. Изъ всей долины Тигра и Евфрата 
это были первыя мйста, наблюдавнпя человйка выходящимъ 
изъ цйпей варварства и пытающимся принять у ч а т е  въ 
культурной работй человйчества. Точно такую же картину мы 
уже наблюдали въ Нильской долинй. Съ течешемъ времени,

*) Perrot et Chipioz, цитирои. трудъ, т. II.



въ той и другой стране культура получила значительно 
большее распространите и, мало-по-малу, подымаясь вверхъ 
по теченно рекъ, достигла наконецъ ихъ истоковъ. Известно 
уже, что египетсшя 0ивы родились или, по крайней мере, 
увидели першдъ своего велич1я только черезъ много вековъ 
после мемфисскаго першда.

Точно также и въ Мессопотамш первое место пребы ваше 
халдейской культуры было въ гЬхъ городахъ, которые, какъ 
Уръ и Ларзамъ, лежали близко къ морю...

Местная релипя съ ея символами и обрядами распростра
нялась вверхъ по течешю реки, первые зачатки письменно
сти распространялись по тому же пути и, наконецъ, ихъ же 
примеру последовали различные языки, искусства, техниче- 
CKie npieMbi и успехи промышленности... Итакъ, раньше 
всехъ странъ, лежащихъ по Тигру и Евфрату, культура за
родилась въ Халдее; ея главные центры и очаги все осно
вались въ местности, живущей речными наводнетями при
близительно между 3 0 °  и 33° с. ш.; наиболее славнымъ изъ 
нихъ былъ Вавилонъ. Народъ, известный намъ подъ именемъ 
AccnpiHHb, заимствовалъ изъ Халдеи первые начатки своей 
культуры: такимъ образомъ, не безъ основашя можно утвер
ждать, что могущество и велич1е этой последней страны от
носится къ наиболее дальнему для ассиро-вавилонской исто- 
pin першду.

«Вся нижняя часть Евфрато-Тигрской долины,— говорить 
Масперо,— представляетъ собою образоваше сравнительно не- 
давняго времени; созданное не только заносами двухъ наи- 
большихъ рекъ, но и другими реками, которыя, какъ напр., 
Адэмъ, Гиндесъ, Хоаспесъ, некогда были независимы отъ 
главной речной системы и самостоятельно заполняли своими 
наводнетями ту часть моря, въ которую впадали; теперь же 
оне обратились въ сеть мелкихъ притоковъ Тигра. Еще и 
въ настоящее время дельта Шатъ-эль-Арабъ подвигается по 
направлешю къ морю довольно быстро: увеличеше ея соста- 
вляетъ почти англШскую милю за першдъ времени въ 66
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лета. Въ древшя времена возрасташе ея территорш шло не
сравненно энергичнее и образовывало наростъ въ одну ан- 
глШскую милю въ течете всего ВО л4хъ. Весьма возможно, 
что въ тотъ моментъ, когда первые колонизаторы только-что 
спустились въ великую речную долину съ окрестныхъ горъ, 
современный Персидшй заливъ проникалъ въ твердый кон
тинента на несколько сотъ верста далее, нежели въ настоя
щее время. Тигръ и Евфрата впадали въ это время въ море 
на некоторомъ разстояши другъ отъ друга и ихъ воды еще 
не соединялись въ одномъ устье, какъ это случилось позже 
и продолжается до настоящаго времени. Убежищемъ для пер- 
выхъ колонистовъ послужила именно страна, орошаемая реч
ными наводнешями и, особенно, часть ея, прилегающая къ 
берегамъ Персидскаго залива. Въ то время это была обшир
ная низкая равнина, монотонность которой не нарушалась 
ни единымъ почвеннымъ возвышешемъ. Евфрата, не вмещав- 
ипйся тогда въ своихъ берегахъ, пересекалъ ее налево и 
направо многочисленными рукавами, изъ которыхъ некото
рые доходили до Тигра, а друие терялись въ болотахъ. Часть 
почвы, постоянно лишенная влаги, твердела какъ камень, 
подъ лучами знойнаго солнца; другая исчезала почти цели- 
комъ подъ слоями песка, ириносившагося ветромъ пустыни, 
наконецъ, остальная часть представляла собою чумную ла
гуну, загроможденную целыми лесами камыша, вышина ко- 
тораго колебалась между 1 2  и 15  футами. Чтобы сделать 
изъ этой пустыни одну изъ самыхъ богатыхъ и счатливыхъ, 
если не самую богатую и счастливую страну света, надле
жало урегулировать течев1я рекъ и при помощи рекъ, ка- 
наловъ и плотинъ распределить равномерно по местности 
влагу, которая въ ущербъ для некоторыхъ частей террито
рш скоплялась въ другихъ, словомъ, сделать буквально тоже, 
что пришлось сделать предкамъ Египтянъ, явившимся и осно
вавшимся въ долине Нила. Необходимо обратить особенное 
внимаше на то обстоятельство, что и здесь истор1я отвер
нулась отъ плодородныхъ счастливыхъ странъ, разстилающихся
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къ северу и къ югу отъ горы Аррарата и сделала первыя 
попытки основаться въ печальной обнаженной местности, 
обитатели которой, угрозой самыхъ ужасныхъ неечастШ, при
нуждались къ сложному и мудрому координирование своихъ 
индивидуальныхъ усилШ.

Геродотъ замечательно удачно охватилъ и обрисовалъ за
мечательную аналога) между естественными услов!ями разви
т а  великихъ историческихъ обществъ въ Египте и Халдее, 
но онъ полагалъ, что эта аналога не достигаетъ размеровъ 
тождества. «Въ Ассирш, — говорить онъ,— воды реки питаютъ 
корни хлебныхъ злаковъ и порождаюсь, такимъ образомъ, 
богатая жатвы, но не такъ, какъ въ Ниле, самовольно рас
пространяясь по местности, а при посредстве тяжелаго труда 
и машинъ, приспособленныхъ къ поднятпо воды». Участа 
человеческаго труда въ создан1и и першдическихъ оплодотво- 
решяхъ Халдейской страны действительно более значительно 
и более постоянно, нежели въ долине Нила. Дело въ томъ, 
что половодья Евфрата и Тигра не отмечены ни перщдич- 
ностью, ни регулярностью 'нильскихъ наводнешй, общШ оби- 
ходъ которыхъ не столь сложенъ и, следовательно, не столь 
подверженъ различнымъ случайностями Было бы чрезвычайно 
интересно детально изучить историчешя несходства въ куль- 
турахъ Халдеи и Египта, обусловленный разлшпями въ гео- 
графическихъ данныхъ, но, къ сожаленйо, для насъ недо
ступны фактичесюя данныя, могуппя послужить почвой для 
подобной работы. Несмотря на успехи, достигнутые за эти 
иоследше годы общими усшпями Смита, Опперта, Лейярда, 
Равлинсона, Шредера, Менана и другихъ англШскнхъ, не- 
мецкихъ и французскихъ учеиыхъ, наши познашя въ области 
ассирологш стоять далеко не на высоте знанШ по исторш 
египетской культуры; не безъ основашй можно даже пола
гать, что древняя эпоха Нижне-халдейской культуры никогда 
не предстанетъ предъ нашими взорами въ такомъ ясномъ и 
полномъ виде, какъ Нильская культура. Строители Халдей- 
скихъ дворцовъ и обсерваторШ не имели въ своемъ распо-
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ряженш неразрушимаго известняка и гранита Ассуанскихъ 
ломокъ, изъ котораго построены пирамиды; глиняные ци
линдры знаменитой библштеки Сарданапала въ Ниневш, па
дая съ деревяипыхъ полокъ, служившихъ имъ подставками, 
разбивались на тысячи кусковъ, только небольшую часть ко- 
торыхъ можно было впосл'Ьдствш найти и разобрать письмена. 
Кром^ того, клинообразное письмо, вообще во B c t a o r a o -  

шешяхъ стоитъ ниже египетскихъ пероглифовъ. Ленорманъ *) 
по этому поводу утверждаетъ, что добрая половина памят- 
никовъ клинообразной письменности, находящихся въ нашемъ 
распоряжении, даетъ только некоторый руководяпБя основашя 
при разбора другой половины.

Произведешя Бероза дошли до насъ въ несравненно бол$е 
неполномъ видЪ, ч'Ьмъ творешя древнихъ египетскихъ писа
телей. Безспорно, однако, что, будучи создашемъ почти одно
родной страны, культура нижней Халдеи должна была соста
вить аналогии культур!* береговъ нижняго йила. Известно, 
что въ н'бкоторыхъ отношешяхъ на таинственнаго Уршама, 
печать котораго была' найдена ученымъ Кег Porter **), но 
самое имя котораго до некоторой степени можетъ быть оспа
риваемо, следуешь смотреть, какъ на основателя халдейской 
культуры. Сквозь густой туманъ, заволакивающШ эти архаи- 
ч еш я  времена, можно также заметить, что короли-божества, 
короли-жрецы Халдеи, олицетворявшие собою и светскую и ду
ховную власть, представляютъ собою точный сколокъ съ фа- 
раоновъ Мемфисскихъ' династШ. Когда значительно въ исто- 
pin слышится голосъ одного изъ этихъ деспотовъ (Гамурабм), 
оставившаго намъ 5 — 6 тысячъ л4тъ тому назадъ первый 
безспорный исторически документъ Тигро-ЕвфратШской куль
туры, то въ немъ уже можно различить звуки голоса еив- 
скаго Аменехма, этого строителя каналовъ и инищатора об- 
щественно-полсзныхъ работъ, передающего своимъ подданнымъ 
в'ёщ 'ш повелйшя р£ки, толкователемъ священныхъ тайнъ ко-

*) Essai sur la propagation de Г alphabet phenicien, т. I.
**) Sir Robert Ker Porter. Travels, т. II.
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торой онъ себя считалъ. «Я проникт*,— говоритъ этотъ Хал- 
дейскШ деспотъ,— для счастья людей въ тайиы великихъ рекъ... 
Я перенесъ речныя воды при помощи каыаловъ въ пустыню, 
я оросилъ ими безплодную местность, я одарилъ вечнымъ при- 
токомъ влаги народы Суммкровъ л Аккадовъ... Я заменилъ 
пустыни орошенными равнинами, я одарилъ ихъ плодород1емъ 
и богатствомъ, я сделалъ ихъ м'Ьстопребывашемъ счастья». 
Правда, онъ не послйдовалъ примеру фараоновъ въ тимъ 
смысла, что не оставилъ потомству лабиринта на берегу искус- 
ственнаго озера, весьма похожаго на озеро Файюма, но нечто 
въ этомъ род!; сделалъ и онъ. Имъ предпринято устройство 
великаго царскаго канала, впосл'Ьдствш усовершенствованнаго 
Навуходоносоромъ съ целью сделать изъ Вавилона морской портъ, 
а этотъ каналъ безспорно служитъ культурнымъ цедямъ въ 
ту эпоху, когда халдейская культура точно также боялась при
близиться къ берегамъ Персидскаго залива, какъ оивская куль
тура къ берегамъ Средиземпаго моря. Отмечаемый мною узкШ 
параллелизмъ между истор1ями этихъ двухъ странъ существуетъ 
вплоть до наступлешя второй фазы перваго першда всем1рной 
исторш, когда деспотизмъ доселе нераздельный и абсолютный, 
обусловленный чисто космическими причинами, начинаетъ до 
некоторой степени проникаться элементами человечности и 
ищетъ возможности узаконить себя путемъ принесешя пользы 
обществу. Только въ то время, какъ въ долине Нила эволю- 
щя деспотизма сопровождается дифференц!ац1ей, выделяющей 
изъ первобытнаго грубаго угнетешя мемфисской эпохи отдель
ные элементы жреческаго деспотизма и царской власти, въ 
области Халдеи все это остается смешаннымъ и въ течеше 
долгихъ вековъ власть повелителей включаетъ въ себе эле
менты власти царя и мага. Мапя принимаетъ здесь ясно вы
раженный астрологически! характеръ и обращается въ необъяс
нимую смесь суевер1Я и истинно научныхъ данныхъ.

Уже Лапласъ утверждалъ, что астрономическш и космо- 
логичесшя познашя Халдеевъ были несравненно более глу
боки, реальны и научны, нежели знашя египетскихъ жрецовъ.

Д. Мечникову. 15
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Действительно, десятичное счислеше, открьгие зод1акальнаго 
круга съ его дблешемъ на 3 6 0  градусовъ, измерете про
странства, представлен1е о солнечномъ годе, независимое оть 
представлешя о лунномъ годе, установлеше недели изъ семи 
дней, все это можно включить въ число заслугъ королей- 
астрологовъ изъ нижней Халдеи. Значительные успехи ихъ въ 
небесныхъ и метеорологическихъ наукахъ объясняются очень 
просто темъ обстоятельствомъ, что наводнетя Евфрата и Тигра 
отличались своими особенными характерными чертами и де
лали очевидной для всехъ тесную связь между явлешями на 
небе и речными изменениями, а следовательно и связь между 
небомъ и судьбами человека и всего народа. Если и можно 
провести демаркацшнную линю между современной реальной 
философ1ей природы и халдейской мапей и астролопей, то 
только въ томъ смысле, что мы обладаемъ более точными 
знашями о сущности, вл1яшяхъ и пределахъ небесныхъ 
явленШ.

Различ1я въ географическихъ услов1яхъ не замедлили со
здать между культурами Египта и Халдеи весьма характерный 
и заметныя отлич1я. Хотя нижняя Халдея представляетъ безъ 
сомнешя наиболее изолированную часть Тигро-ЕвфратШскаго 
бассейна, темъ не менее ея изолированность далеко не столь 
сильна, какъ въ нильской равнине. Съ самаго ранняго пе- 
р!ода мессопотамской исторш, она подвергается различнымъ 
внешнимъ вл1яшямъ. Хоаспесъ, некогда независимая отъ Тигра 
река, собираетъ свои воды съ южнаго склона мемфисскаго 
плоскогор1я; въ своемъ быстромъ движенш къ Персидскому 
заливу она разсекаетъ горную страну, постепенно понижаю
щуюся къ Нилу, но главная масса которой все-таки цели- 
комъ принадлежитъ къ области высокихъ горныхъ странъ 
Центральной Азш и въ силу этого господствуетъ надъ доли
ной нижней Халдеи, орошаемой наводнешями. Здесь нахо
дится особое государство въ номенклатуре Библш, известное 
подъ назватемъ Эламъ и въ самомъ раннемъ першде исторш 
уже изобилующее многочисленными городами и сильными
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крепостями Мадакту, Хаману, Надиту. Все это крепости ко- 
ронованныхъ, более или менее могущественныхъ грабителей, 
соединившихся задолго до эпохи библейскаго Авраама Ъодъ 
властью одного высшаго повелителя, засевшаго въ своей 
крепости Сузы *), въ томъ месте, где соединяются два глав- 
ныхъ рукава реки Хоаспесъ **). Эта эламская страна, из
вестная еще подъ именемъ Суз1аны, съ древнейшихъ временъ 
теснейшимъ образомъ связала свою славную исторно съ исто- 
р!ей Вавилона; впрочемъ, она и вообще никогда не была 
отъ него независима. Южные города Суз1аны, особенно тамъ, 
куда достигали наводнешя, лишь весьма незначительно отли
чались отъ второстепенныхъ городовъ и отъ главныхъ сто- 
лицъ нижней Халдеи ***). Самыя древш'я и смутныя предашя 
передней Азш рисуютъ Эламскихъ царей вполне похожими на 
современника Авраама-Кодуръ-Лагомора. Вотъ что разсказы- 
ваетъ о немъ книга Б ьтя : «онъ разграбилъ все богатства 
Содома и Гоморры и похитилъ все ихъ запасы, затемъ онъ 
обратился вспять. Кроме того онъ пленилъ Лота, племянника 
Авраама, обитавшаго въ Содоме, захвативъ все его имуще
ство и ушелъ» ****). Бросаясь, какъ хищныя птицы, на 
богатыя поселешя равнины для того, чтобы разграбить ихъ 
сокровища, жители Эламской страны вносятъ въ исторш 
Халдеи элементъ борьбы съ соседними воинственными наро
дами, элементъ, благодаря изолированному положенно Ниль
ской долины, почти совершенно, отсутствовавший въ перво- 
бытныхъ летописяхъ Египта. Иногда въ течете жизни не- 
сколькихъ поколешй Эламиты успевали сохранить власть 
надъ побежденными. Между прочимъ, уже одинъ предше- 
ственникъ выше названнаго Кодура-Лагомора, при помощи

*) Zoftus, Chaldaea and Suziana.
**) Геродотъ и друпе авторы класснческаго иерюда ириписываютъ 

основаше Сузъ Мемнону (вероятно Ума-му, одному нзъ шести главныхъ 
божествъ эламитскои миеологш). См. Lenormant, De la magie cliez les 
chaldeens.

***) Perrot et Chipiez, дитир. трудъ.
****) Книга Б ь т я , глава 14, § 11, 12. 15*
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царя Синхара, разграбилъ и подчинилъ себ'Ё Халдейское го
сударство. Онъ сделался основателемъ третьей Вавилонской 
династш, носящей назваше МидШской неправильно, такъ какъ 
ея зарождеше въ области Эламской страны н-е оставляетъ 
никакого сомнешя и такъ какъ Эламъ всегда составлялъ 
совершенно отдельную страну отъ Мидш, политическимъ цент- 
ромъ которой была всегда Экбатана. Благодаря одному оф- 
фищальному акту, изданному царемъ Ассирш Сарданапаломъ, 
можно съ некоторою точностью определить хронологическую 
дату этого завоевашя ( 2 2 9 5  до Р. X.): когда въ 6 6 0  году 
древней эры этотъ государь овладелъ Сузами, онъ, въ ка
честве наследника халдейскихъ королей, издалъ особый актъ, 
гласивнлй, что его тр1умфальное вступлеше въ столицу веч- 
наго врага состоялось, спустя 1 6 3 5  летъ, после упрочешя 
Сузской династш въ нижней Мессопотамш. Вавилоняне, впро- 
чемъ, терпели иго победителей Эламитовъ только впродолже- 
nie 1 5 0  летъ и въ 2 0 4 7  году мы уже видимъ, что тузем
ные монархи снова возсели на свой тронь.

Къ сожаленш, HCTopin эткхъ страпъ совершенно неиз
вестна и было бы весьма затруднительно правильно оценить 
те вл1яшя, который могли иметь постоянный угрозы опусто- 
шешй и завоеванШ на государственное устройство Халдеи, 
которая со времени Гамураби была такъ похоже на госу
дарственное устройство Египта временъ еивскихъ фара- 
оновъ. Необходимо заметить, что, за некоторыми несуще
ственными исключешями, повелители нижней Халдеи могли 
защитить отъ Эламитовъ целость своего государства, не 
покидая въ тоже время своихъ астрологическихъ занятШ и 
стремленШ —  проникнуть въ вечныя тайны рекъ. Но по 
мере того, какъ культура, родившаяся въ области острововъ, 
каналовъ, рукавовъ, болотъ, заносовъ, поднималась вверхъ 
по течешю Тигра и приближалась къ горной стране Курди
стана, ей предстояло встретиться съ еще более многочислен
ными и не менее воинственными, нежели Эламиты, разбой
ничьими цлемеиами, обитавшими ца высотахъ Тенъ-Сира или
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Страны УщелШ. Мы, по всемъ верояыямъ, никогда не узйаемЪ, 
какую жестокую борьбу, сколько войнъ и лишешй пришлось пере
нести строителямъ каналовъ и священныхъ обсерваторш архаиче
ской Халдеи въбезпрестанной, тянувшейся мнопе века борьба съ 
охотничьими дикими племенами и съ помадами северной Мессопо- 
тамш. Намъ известно, что, въ конце концовъ, законный насл'Ьд- 
никъ славной равнинной культуры, древшй Вавилонъ *) сохра- 
нилъ свое верховенство, пережилъ все опасности и внутреншя 
междоусоб1я вплоть до момента Египетскаго нашествия, охва- 
тившаго и всю Сир[ю. Безчисленныя орды боровшихся съ 
пимъ разбойничьихъ племенъ, после того, какъ въ течеше 
многихъ в'Ьковъ имъ пришлось разбивать свою энергпо о не
приступную скалу халдейской культуры, сгруппировались въ 
конце концовъ въ нисколько небольшихъ воинственныхъ го
сударств!, расположившихся вокругъ естественнаго центра ихъ 
вторженШ грабежей и хищенШ. Bet горныя вершины тре
угольника, образуемаго Тигромъ ниже впадешя въ него Ша
бура и южнымъ изгибомъ большой реки Забъ, BCt высоты 
на западъ отъ Соломоновыхъ горъ, господствующая надъ 
ущельями, съ тёхъ поръ покрылись крепостями, группиро
вавшимися обыкновенно вокругъ храма какого-либо могу- 
щественнаго божества, представителемъ котораго являлся мест • 
ный король. Некоторые изъ этихъ храмовъ-цитаделей были 
посвящены сразу даже несколькимъ богамъ; такъ напр., те, 
которые господствовали надъ знаменитой долиной Арбеллы 
и семитическое назваше которыхъ «Арба-Илу» указываете 
что они были посвящены четыремъ божествамъ. Мессопотам1я 
вообще всегда заимствовала своихъ боговъ изъ Халдеи и еще 
въ IX веке до Р. X. одинъ АссирШскш король назывался 
Синхаромъ, что по-халдейски обозначаетъ «Колыбель страны». 
Все феодальные государи страны считали своимъ общимъ пред- 
комъ древияго Саръ-1укима 1-го, который, по изеледовашямъ 
современной археолопи, жилъ приблизительно около 37 50  года

*) Не слЪдуетъ смЪшивмть этого Вавилона съ возрождвнныыъ Ва- 
вилономъ Навуходоносора (см. главу „Велшшх дЪлешя лсторiii“).
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до христианской эры и котораго не слЪдуетъ смешивать съ 
Великимъ Саръ-1укимомъ (Саръ-Гономъ классическихъ авто- 
ровъ, отцомъ Сеннахерима), разрушившимъ Израильское цар
ство. Божество, земной представитель котораго держалъ въ 
страха наибольшее число вассаловъ, естественно разсматрт 
валось, какъ наиболее могущественное, и войска, сражавнпяся 
подъ его знаменемъ, считались принадлежащими къ избран
ному народу.

Громадное большинство этихъ крепостей, принадлежавшихъ 
охотничьимъ племенамъ Мессопотамш, не оставили намъ даже 
и своего имени, но несомненно, что все они находились въ 
зависимости отъ главнаго города Нимрудъ, основателемъ ко
тораго, по словамъ легенды, былъ знаменитый Немвродъ, По- 
ложеше этого города на высокой горе у впадешя Заба въ 
Тигръ упрочивало для него постоянное владычество надъ со
седними крепостями. И действительно, мнопе подвижные эле
менты воинственны хъ грабительскихъ трибъ, обитавшихъ въ 
Курдскихъ горахъ и на Армянскихъ Альпахъ, подчинялись 
ему; тамъ же, несколько позже, процвела Нинев1я, ставшая 
во время владычества свирепаго Сеннахерима столицей всей 
передней Азш.

Название народа— « Ассир1яне», повидимому, появилось 
только въ эпоху, когда Самсе-Раманъ II воздвигъ храмъ въ 
Шаргаде и посвятилъ его Эль-Ассуру. За XVIII вековъдохри- 
с т п с к о й  эры Шаргадъ уже служилъ резиденщей его пред- 
камъ; но до него былъ посвященъ богу Ану и носилъ его 
имя. Усваивая себе мало-по-малу религно, обряды, письмен
ность, искусство и науки Халдеевъ, обитатели Мессопотамш, 
въ конце концовъ, въ течете второго тысячелеыя до Р. X. 
получили господство надъ всемъ среднимъ бассейномъ Евфрата 
и Тигра; къ тому времени они обратились уже въ опасныхъ 
соперниковъ для Вавилонянъ, ослабевгаихъ вследств1е постоян- 
ныхъ войнъ съ фараонами 1 6 , 1 7 , 18  династШ. Однако, 
АссирШское царство или, вернее, АссирШскШ першдъ исторш 
Передней Азш, начинается только около 1 2 7 0  года, когда
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царь Ассир1янъ Тукладъ-Нинибъ низвергъ Вавилонскаго госу
даря Назиму рудуса и соединилъ подъ своей властью, впро- 
чемъ еще не навсегда, всю обширную территорш Халдеи.

Обитатели северной Мессопотамш, бывпйе по своей жизни, 
по обычаямъ и стремлешямъ, главнымъ образомъ, грабите
лями, привыкпие къ тяжелымъ услов1ямъ своего существова
ли , получивппе воспиташе въ охот£ за львами и дикими 
быками, въ высшей степени обладали всЪми нравствен
ными и физическими данными, образующими непоб'Ьдимыхъ 
воиновъ. Ни одинъ народъ не могъ сравниться съ ними въ 
смелости, твердости, ловкости, энерпи; но зато ни одинъ на
родъ не доводилъ также до такой ужасной степени культа 
грубой силы и страстнаго стремлешя къ военнымъ заням м ъ, 
любви къ грабежамъ, къ разрущешямъ и опустошешямъ. На 
ихъ язык'Ь имя божества было синонимомъ существа, наво- 
дящаго ужасъ и трепетъ на окружающихъ. Смотря на себя, 
по примеру фараоновъ и королей Халдеи, какъ на олицетво- 
реше силы, какъ на представителей божественнаго права, 
Ассир1яне наказывали всякое сопротивлеше ихъ оружш какъ са
мое страшное беззакоя1е. Изъ ошибочнаго представлешя о бол^ест- 
венномъ происхожденш своей силы и выросла та холодная, спокой
ная, неумолимая жестокость, которою дышетъ буквально каждая 
строка памятниковъ письменности, зав’Ьщанныхъ ими потом
ству для того, чтобы в'Ёчно прославлять ихъ подвиги. Всл'Ьдъ 
за трудолюбивой культурой Халдеи, озабоченной проникнове- 
шемъ въ тайны p t o  и небесъ, занимавшейся урегулирова- 
шемъ водъ, оплодотворешемъ полей, сл’бдуетъ першдъ гра
бежей и убШствъ, о которыхъ сами грабители возвйщаютъ 
всему св^ту, какъ о прав'Ь на вечную славу. Въ письменахъ 
того времени Сеннахеримъ перечисляетъ цЪлые десятки горо- 
довъ, о которыхъ говоритъ: «Я ихъ взялъ и разграбилъ
сверху до низу, я на нихъ бросился какъ ураганъ, я ихъ 
обратилъ въ пепелъ... На ихъ Mtarb я создалъ пустыню и 
кучи развалинъ; я опустошилъ вражескую страну, такъ какъ 
ее могла бы опустошить только огненная метла». Въ лю-
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бопытномъ документа, известномъ намъ иодъ назвашемъ 
«Цилиндра Тайлора», тотъ же десдотъ излагаетъ свои под
виги следующимъ образомъ: с Мои трофеи плавали въ крови, 
какъ въ p'bK'fe, мои воевныя колесницы давили людей и жи- 
вотныхъ и терзали еще трепетавпие члены враговъ. Я воз- 
двигъ себ'Ь трофеи изъ кучъ замучениыхъ труповъ; всемъ 
темъ, кто падалъ и сдавался, я велЪъ отрубить руки». Зна
менитый библшфилъ Ниневш, Сарданапалъ, повидимому, еще 
превзошелъ своего деда въ искусстве мучить нечестивыхъ, 
г. е. всехъ техъ, кто не позволялъ безнаказанно себя гра
бить. Доказательствомъ этому могутъ служить надписи въ 
Куйюнджике. Побежденный имъ король бывалъ несчастливъ, 
если не падалъ мертвымъ на поле битвы. «Я ихъ отводилъ,—  
говоритъ Сарданапалъ,— въ свою столицу Нинев1ю и пове- 
левалъ содрать съ нихъ живыхъ кожу». Однажды случилось, 
что молодой ЭламскШ государь, побежденный Сарданаиаломъ, 
искадъ отъ него спасешя въ самоубШстве. «Я не позво- 
лилъ,—  говоритъ Сарданапалъ, —  похоронить его, но прика- 
залъ отрубить ему голову и, такимъ образомъ, во второй 
разъ лишить его жизни». О другой своей жертве онъ раз- 
сказываетъ следующее: «Я повелелъ проткнуть глаза его
сыновьямъ; что же касается его самого, то я не отдалъ его 
на растерзаше собакамъ, а въ цепяхъ приказалъ живымъ 
замуровать во внутренность стены Воротъ Солнца Ниневш... 
По моему иовеленш къ нему поднялся дымъ 34  зажженныхъ 
городовъ... Всемъ темъ, уста которыхъ произносили хулу на 
мое имя или на имя моего божества и повелителя Эль-Ас- 
сура, я приказывалъ отрубить языкъ и разрубить его на 
мельчайиае куски. Непокорный народъ по моему повелеиио 
отводили къ великимъ каменнымъ быкамъ, воздвигнутымъ 
моимъ дедомъ Сеннахеримомъ, бросали ихъ тамъ въ ровъ, 
отрубали имъ члены, бросали ихъ на растерзаше собакъ, 
лисицъ и хищныхъ птицъ, для того, чтобы обрадовать сердце 
моихъ повелителей, великихъ боговъ».

Такимъ образомъ оказывается, что оффищальный стиль
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донесений о поб'Ьдахъ гораздо более поздняя времени почти 
что заимствованъ изъ ужасныхъ признашй Ассиршскихъ ко
ролей. Чудные алебастровые барельефы, вывезенные изъ Ас- 
сирш и помещенные въ крупныхъ музеяхъ Европы, дока
зывают^, что Ассир1янамъ принадлежитъ и прискорбная за
слуга и з о б р е т я  самыхъ ужасныхъ казней и всехъ страш- 
ныхъ мученШ, которыми светш е и духовные десподы впо- 
следствш такъ широко пользовались для того, чтобы вну
шить окружающимъ трелетъ.

Возмутительную жестокость, которою дышетъ каждая 
строка .ассирШскихъ надписей наиболее блестящей эпохи Сар- 
гонидовъ и которая иредставляетъ такой резкШ контрастъ 
съ кротошю и милосерд1емъ, веющими отъ древней Халдеи, 
не следуетъ приписывать особенной кровожадности расы или 
извращенно инстинктовъ; эта жестокость естествепнымъ об- 
разомъ вытекаетъ изъ положешя Ассир1янъ. Историческая 
мисшя ассирШскихъ царей выражалась въ распространена 
по всемъ странам^ окаймляющимъ бассейны Тигра и Ев
фрата, драгоценныхъ пр!обретен1й халдейской культуры, ко
торый они грабили и растаскивали во все стороны по ча- 
стямъ. А для исполнешя этой своей миссш своей историче
ской задачи въ эту эпоху, разве у нихъ были как1я-либо 
друпя средства, кроме абсолютная деспотизма, кроме угне- 
тешя, доведеннаго до крайности, и культа силы божествен
н а я  ироисхождешя? Богатства, накопленный впродолженш 
многихъ вековъ пермда халдейская благосостояшя въ Ниж- 
ней стране, ограниченной съ севера возвышенной Мессопо- 
тамской равниной, не могли не возбуждать жадности ассн- 
ршскихъ грабителей. Эти последше быстро сознали, что не 
въ ихъ интересахъ убивать курицу, несущую золотым яйца, 
т. е. окончаиельно искоренять съ лица земли богатые про
мышленные города только для того, чтобы преподнести сво- 
имъ богамъ жертву изъ дыма, поднимавшаяся отъ пожа- 
рищъ, а для того, чтобы поддержать и утвердить свое вла
дычество надъ Халдеей, у нихъ не оставалось другого сред
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ства кроме террора. Замечательно, что Ассир1яне никогда не 
употребляли усилШ для того, чтобы тесно связать между со
бою все те народы, которые ими побеждались и разграбля
лись... Государи этой разбойничьей имперш не сделали даже 
и первыхъ попытокъ для того, чтобы перейти къ искусной 
политике, которой Римляне были обязаны долгимъ владыче- 
ствомъ надъ покоренными странами. Имъ даже не приходило 
въ голову употребить въ дело то простое средство, которое 
ихъ ирансше потомки несколько позже практиковали въ ши- 
рокихъ размерахъ, т. е. ставить во главе покоренныхъ про- 
виншй своихъ сатраповъ или вообще представителей своего 
государя. AccnpiHHe, разграбляя массы богатствъ, накопленныхъ 
подъ мирнымъ скипетромъ халдейскихъ монарховъ, разрушая 
города, ограничивались только темъ, что оставляли въ нихъ 
изображеше своего божества и повелевали побежденнымъ покло
няться ему. Зачастую они замучивали государя покоренной стра
ны, замещали его законнымъ наследникомъ и затемъ уходили, 
не имея никакой гарантш въ томъ, что побежденный на- 
родъ останется веренъ и будетъ впредь повиноваться, кроме 
страха, который внушала возможность ихъ возвращешя. 
Этимъ только можно объяснить ихъ холодную, разсчитанную, 
неумолимую жестокость, достаточно яркое представлеше о 
которой даютъ намъ памятники ихъ письменности. Здесь 
также можно найти объяснеше той пышности, того высоко- 
мер1я и той надменности, съ которой проявлялась у нихъ 
жестокость и которая можетъ служить весьма характерной 
чертой ассирШскихъ народовъ.

Ихъ летописи свидетельствуюсь, что цель полнаго устра- 
шешя покоренныхъ при посредстве страшныхъ казней не 
всегда достигалась и особенно въ техъ случаяхъ, когда 
победители пренебрегали лучшимъ средствомъ, находившимся 
въ ихъ распоряжение именно не отводили въ пленъ главной 
массы мужчинъ и женшинъ разграбленной страны. Это 
средство ими иногда применялось, доказательствомъ чего мо- 
гутъ служить изображенный на барельефахъ толпы шгЬнныхъ,
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между прочимъ, евреевъ, ведомыхъ при посредства веревки, 
прикрепленной къ кольцамъ, продетыхъ въ губы. Несмотря 
на все эти ужасы, опустошенные города и провинцш едва 
ли не на следуюпцй день после ухода Ассир1янъ пытались 
обыкновенно разорвать сковывавппя ихъ цепи, пользуясь 
темъ короткимъ промежуткомъ времени, когда вечный врагъ 
былъ занятъ кровопролитии и поджогами въ какой-либо 
другой стране, въ свою очередь постоянно покорявшейся и 
не менее постоянно возстававшей.

По самой природе своихъ деяшй и своей исторической 
роли АссирШская нмиер1я входитъ целикомъ во вторую фазу 
перваго великаго першда исторической эволюцш, т. е. въ 
фазу распространена речныхъ культуръ, оказавшуюся кро
вавой прелнщей къ средиземно-морскому перщду. По темъ 
пр1емамъ своей исторической деятельности, которые можно 
смело назвать исключительно присущими ей методами, Асси- 
рШская Имперш является столь же естественнымъ создашемъ 
географической среды, въ которой она родилась, какъ и аб
солютный деспотизмъ Мемфисскихъ фараоновъ и все госу
дарственное устройство нижней Халдеи. Необходимо устано
вить тотъ фактъ высокой важности, что безъ своихъ хал- 
дейскихъ предшественниковъ народы Верхней Мессопотамш 
по всемъ в ер оя тм ъ  не были-бы въ состоянии подняться 
надъ той низкой ступенью культурности, на какой въ наше 
время находятся горные жители Курдистана и Луристана, 
но, съ другой стороны, безъ Ассир1янъ мирная и скромная 
культура Халдеи потребовала бы целыхъ тысячелетШ для 
того, чтобы выйти за пределы нижняго течешя рекъ и рас
пространиться по всей передней Азш вплоть до Эгейскаго 
моря. Достойно внимашя и то обстоятельство, что искусство 
распространешя культурныхъ началъ, однажды зародившееся 
среди народностей высокой Мессопотамской страны, изъ про
стой жадности не могло остановиться на рудиментарной сту
пени своего р а з в и т , которую мы только что наблюдали. 
Возсташя, безпрерывныя завоевашя и кровопролит, сталки-
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вавпйя народы между собою, закончились, наконецъ, пол- 
нымъ истощешемъ силъ у поб'Ьжденныхъ и у победителей; 
вся передняя Аз1я буквально плавала въ крови. Но эта 
кровавая орпя долгимъ печальнымъ опытомъ научила заин- 
тересованныхъ одной великой и простой истингь, именно, 
необходимости для слабыхъ соединить свои силы и въ 
этомъ видгьть единственное средство противъ угнетенья 
сильныхъ. Едва шесть в'Ъковъ успели протечь съ момента, 
въ который, по словамъ Бероза, основалась АссирШская мо- 
Hapxifl, и мы видимъ уже многочисленные союзы, зародив- 
ппеся между племенами Элама и Халдеи, противъ некогда 
непоб'Ьдимыхъ разбойниковъ верхней Мессопотамш. Тотчасъ 
после смерти Сарданапала, гордившагося гЬмъ, что оиъ по своей 
жестокости превзошелъ всехъ своихъ предшественниковъ, на 
сцену истор1и блестяще выступила Мид1я со своей столицей 
Экбатаной, съ незапамятныхъ временъ укрывавшейся на 
Иранскомъ склоне мошнаго Эльвенда и сразу сконцентриро
вала въ себе все силы Суз1аны, нижней Халдеи и древней 
Вавилонской монархш. Геродотъ разсказываетъ, что царь 
Мид1и Кшаксаръ, воспользовавшись замешательствомъ, въ 
которомъ находились Ассир1яне, вечно усмирявпие какую- 
либо изъ странъ запада или юга, нанесъ имъ страшное по- 
ражеше и осадилъ даже ихъ столицу, этотъ кровавый, «пол
ный лжи и добычи», по выраженно древняго историка, го- 
родъ. Съ этого момента вся передняя Аз1я, хотя бы она и 
была отделена отъ всего света естественными преградами, 
более непроходимыми, нежели Кавказъ, или более высокими 
горами и безплодными пустынями, нежели как!я отделяютъ 
ее отъ Центральной Азш, должна была подвергнуться той же 
участи. Предоставленная своимъ собственнымъ силамъ, Ни- 
HeBin эта, по выраженно историка, должна была необходимо 
смириться передъ коалищей, некогда сотни разъ побеждав
шихся народовъ. Эламъ, Вавилонъ, Суз1ана кашли свой 
стратегичешй центръ въ Экбатане и такимъ образомъ, безъ 
постороння го вмешательства, хотя и слишкомъ поздно, ис
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полнилось пророчество пророка Наума: «Все твои крепости 
будутъ подобны спФлымъ плодамъ, падающимъ въ ротъ тому, 
кто хочетъ ихъ съесть, при первомъ сотрясенш дерева... И 
вотъ твой народъ станетъ похожъ на множество женщииъ 
твоей страны; двери твоихъ городовъ окажутся отворенными 
для твоихъ враговъ; огонь иожретъ ихъ ворота... Огонь 
уничтожитъ страну, и вся она будетъ опустошена словно 
саранчей... Нетъ лекарства для твоей раны, такъ какъ она 
смертельна; все те, кто когда-либо зналъ тебя, поды муть 
руки противъ тебя, такъ какъ они постоянно терпели зло, 
исходящее отъ тебя».

Вскоре оказалось, что передняя Аз1Я, поводимому. отде
ленная отъ остального Mipa непроходимыми преградами, па 
самомъ Д М , не вполне изолирована отъ Европы. Доказа- 
тельствомъ этого послужило внезапное появлете въ ней 
одного изъ дикихъ и почти неизвестныхъ кочевыхъ наро- 
довъ, жившихъ на той стороне Чернаго моря и называв
шихся Скифами. Ихъ учаспе въ разграбленш Ассирш закон
чило катастрофу и положило вместе съ темъ конецъ возму
тительному велич1ю АссирШской монархш. Геродотъ разска- 
зываетъ этотъ эпизодъ следующимъ образомъ: «Шйаксаръ, 
одержавши славную победу надъ Ассир1янами, держалъ Ни- 
невш въ осаде, когда вдругъ съ севера явилась арм1я Ски- 
фовъ подъ командой царя Мад1аса; она проникла въ терри- 
торш Мидш, преследуя КиммерЩевъ, которыхъ отбросила 
изъ Европы въ Азпо... Изъ места ихъ жительства до Фазы, 
реки, протекавшей въ Колхиде, 30  дней пути для хорошаго 
ходока, отъ Колхиды до Мидш разстояше короче, такъ какъ 
между этими двумя странами обитаетъ всего одно племя 
Саспировъ... Но Скифы не воспользовались наиболее корот- 
кимъ путемъ, они пришли по дальней дороге черезъ Кавказъ, 
оставляя короткШ путь направо. Среди горъ Скифы и Ми
дяне столкнулись. Произошла ожесточенная битва, въ которой 
Мидяне были побеждены и потеряли власть надъ Аз1ей, ко
торой завладели Скифы... Скифы хозяйничали въ Азш впро-
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должеше 2 8  лйтъ и по своей грубости и по своему неве
жеству они перевернули все вверхъ дномъ; кроме дани они 
требовали отъ всякаго все, что имъ нравилось и, кроме того, 
грабили повсюду, лишь только приходило желаше. Наконецъ, 
Кс1аксаръ и Мидяне пригласили ихъ въ болыпомъ количестве, 
напоили ихъ пьяными и умертвили».

Во всемъ этомъ отрывке особенно любопытно одно 
обстоятельство. На другой день после смерти грознаго Сар- 
данапала, господствовавшаго надъ всеми соседними странами 
и соединявшаго подъ своей властью все военныя силы пе
редней Азш, историкъ даже не упоминаетъ объ Ассир1янахъ. 
Организованное для грабежей и завоеванШ, АссирШское госу
дарство оказалось не въ силахъ защитить самого себя отъ 
варварскихъ ордъ, хотя сила последнихъ должна была быть 
довольно эфемерна, такъ какъ даже Мидяне, привыкнпе быть 
всегда побежденными, въ конце концовъ заставили ихъ 
исчезнуть со сцены исторш. Уловка, при помощи которой 
Кшаксаръ спасъ будто бы Мессопотамио отъ ига варваровъ, 
носитъ слишкомъ наивный характеръ, чтобы въ существо- 
ваше ея серьезно верить. Быть можетъ, партизаны той 
теорш, которая делитъ все человечество на избранный и 
отторгнутый расы, увидятъ въ этомъ эпизоде освобождешя 
только яркое проявлеше арШскаго духа и, следовательно, 
новое подтверждеше своей теорш. Действительно, здесь по- 
бедилъ привилегированный народъ и были искорены съ 
лица земли или побеждены племена низшей расы, т. е. Скифы 
и Ассир1яне. Что касается до меня лично, то я отношусь 
крайне скептически къ такому чуду, какъ внезапное про
явлеше арШскаго духа, успевшаго въ несколько часовъ опе
редить медленное движеше исторш. Сверхъ того, замечу, что 
научные труды Опперта установили тотъ несомненный фактъ, 
что Мидяне не были арШцами. Правда, среди нихъ была 
одна триба арШскаго происхождешя, но главная часть на
рода состояла изъ элементовъ Туранскаго происхождешя.

Въ действительности оказывается, что роль Мидянъ въ
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разсказанномъ важномъ историческомъ кризисе западной 
Азш была далеко не столь исключительной, какъ это пола* 
тали авторы классическаго перюда. Еслибы они одни несли 
труды по завоеванио АссирШской монархш, они, конечно, и 
не подумали бы разделить съ к'Ъмъ-либ’о другимъ результаты 
победы. Однако, намъ известно, что после изгнашя или 
истреблешя Скифовъ АссирШская HMnepin оказалась разде
ленной между Кшаксаромъ и вавилонскимъ царемъ или на- 
местникомъ Набополассаромъ. ПоследнШ отпрыскъ Саргони- 
довъ, последнШ изъ львовъ Ниневш, Ассуръ-Эдибъ-Илани 
погибъ при этомъ въ пламени своего зажженнаго дворца и 
его смерть послужила, какъ кажется, поводомъ къ зарождение 
греческой легенды о Сарданапале.

Я уже указывалъ, на какихъ основашяхъ я считаю, 
что вторая Вавилонская импер!я, особенно со временъ Нову- 
ходоносора, сына Набополассара, возвестила собой начало 
новаго «средиземно-морскаго» историческаго першда Мессопо- 
тамш. Мы уже знаемъ, что Египетъ, бывппй, въ силу сво
его исключительнаго географическаго положешя, естественной 
родиной одной изъ самыхъ величественныхъ речныхъ куль- 
туръ, пересталъ носить египетскШ характеръ съ гЬхъ поръ, 
какъ его культура покинула берега священной реки и осно
валась на берегахъ Средиземнаго моря, но бассейнъ Тигра 
и Евфрата находился въ другомъ положенш. Разнообраз1е 
странъ, входящихъ въ составъ этого последняго, предста
вило, наоборотъ, чрезвычайно благопр1ятную почву для даль
нейш ая развшчя той культуры, начало которой было дано 
одновременно разрушительной и возстановленной работой ея 
обеихъ великихъ рекъ.

Здесь не место разсказывать, какъ Мидяне, Персы и даже 
Пареяне приняли у ч а т е  въ распространена той блестящей 
культуры, которую Ассир1яне стремились утопить въ крови. 
Съ техъ поръ, какъ Персы своимъ движешемъ къ Эгейскому 
морю возбудили наконецъ противъ себя отраженное движе
т е  изъ Европы въ Азш и уготовали такимъ образомъ по
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ходы Александра, главное течете всем1рной исторш поки- 
даетъ А зш  и переносится на западъ. Но если даже не при
нимать въ разсчетъ драгоцйннаго наследства, которое было 
передано Европе Халдеей при посредстве Ассир1яаъ, Вавило- 
нянъ второй имперш, Иранцевъ, Гиттитовъ, Евреевъ, Фини- 
К1янъ, Фрипйцевъ, Лидшцевъ, все же необходимо будетъ 
признать, что въ бассейне Евфрата и Тигра, несмотря па 
это, остается еще свой собственный историческШ центръ. 
Среди всехъ не-европейскихъ культуръ только одна древняя 
Халдейская культура подъ владычествомъ Македонянъ и Се- 
левкидовъ пережила «средиземно-морской» культурный пе- 
рюдъ съ темъ.. чтобы вступить въ лице арабскаго калифата, 
захватившаго въ сферу своего вл1яшя северо-африкансше 
берега и берега ИндШскихъ морей, въ великш океаническШ 
першдъ исторш. Если она въ смысле культурнаго развиш  
должна была уступить Европе, еще не достигши першда все
общности, то это лишь потому, что океанъ, на берегахъ 
котораго она главнымъ образомъ развилась, не одаренъ всеми 
естественными преимуществами Атлантическаго океана,

Впрочемъ, я выхожу уже изъ границъ своего изследо- 
вашя, направленнаго на изучеше только великихъ речныхъ 
культуръ. Мне остается еще изоледовать два могуществен- 
ныхъ бассейна рекъ крайняго востока, который, несмотря на 
всю изолированность отъ насъ, игралъ темъ не менее важ
ную роль во всеобщей исторш древняго м!ра.



X.

Индъ и Гангъ

Истор1я въ Индш и Инд1я въ исторш.—Кастическш строй. — Раннее 
истощете силъ ищцйской культуры.—Аршцы и Дакш.—Идилличесшя 
времена.—Веды и ихъ коммунально-анархическая идеи, — Пенджабъ и 
Восточная Ар1аварта.—Короли и жрецы.—Крайняя граница рйчныхъ

кулътуръ,

Инд1я во многихъ отношешяхъ загадочная и таинствен
ная страна. Ея истор1я одна изъ наиболее неразр'Ьшимыхъ 
загадокъ и наиболее темная изъ ея тайнъ. Друг1я древшя 
страны завещали намъ памятники своей древности, тогда 
какъ все чему мы удивляемся въ Иидш, относится, по мне
нию наиболее уважаемыхъ и авторитетныхъ писателей, всего 
къ III в^ку до Р. X. *); эту хронологическую дату, если и 
можно отодвинуть назадъ, то всего на 1 5 0  — 2 0 0  л'Ьтъ, и 
то съ некоторой натяжкой.

Античная Инд1я не воздвигала ни храмовъ, ни надгроб- 
ныхъ намятниковъ, способыыхъ выдержать разрушительное 
д,Ёйств1е вгЬковъ, она не строила колоссальныхъ намятниковъ 
и не высекала барельефовъ, способыыхъ возбудить удивлеше 
отдаленнаго потомства, она даже не вела летописей своей 
исторш и вообще она живетъ для насъ только въ своихъ 
священныхъ гимнахъ и своихъ эпическихъ поэмахъ **). 
Однако, если бы пренебречь ея учашемъ во всем1рной

*) По Велеру, см. его History of India. См. также Ferguson, Histo
ry of Architecture и M-me Manning, Ancient and Mediaeval India т. I.

**) Пурана—историчесюя книги Индостана по происхождешю от
носится къ близкой намъ эпох!..

JL Мечниковъ. 16
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исторш, какъ это расположенъ былъ сделать Огюстъ Контъ, 
мы были бы осуждены на полное незнаше первыхъ шаговъ 
развита поэзш , философш, законодательства; даже больше: 
буддизмъ, исповедуемый пятью стами миллюновъ человекъ, 
остался бы при подобномъ отношенш къ исторш Инд1и 
неразрешенной загадкой. Человечество обязано Индостану пер
выми начатками поэтическаго и интеллектуальнаго развита 
и темъ не менее, къ сожаленно, необходимо констатировать 
тотъ фактъ, что HCTopin этого полуострова совершенно не
ясна, неизвестна и по всемъ вероятамъ останется таковой 
навсегда. Непроницаемое покрывало скрываетъ отъ насъ 
эпоху древнейшихъ ВедШскихъ гимновъ, отражающихся не
ясными, фантастическими тенями въ великихъ эпопеяхъ Рам- 
майяны и Магабараты. Законы Ману *), относимые различ
ными учеными къ различнымъ эпохамъ, заключающимся между 
XI и V веками до Р. X. представляютъ надгробный памят- 
никъ культуры, ходъ и развита которой намъ совершенно 
неизвестны, но которая темъ не менее съиграла въ эво- 
люцш человечества важную роль, по своему значение, пре
восходящую роль всехъ остальныхъ речныхъ культуръ. Ни 
Египетъ, ни передняя Аз1я не оказались въ силахъ подобно 
Индш создать такой сощальный строй, который бы регули
ровался самостоятельнымъ взаимодейств]емъ своихъ органовъ, 
основывался бы на своихъ собственнымъ силахъ и могъ бы 
существовать безъ постояннаго вмешательства особой прину
дительной власти; въ исторш обеихъ первыхъ странъ нельзя 
заметить даже и стремлешя къ сощальному строю, принятому 
въ Индш, основанному, правда, на такихъ основашяхъ, ко
торый мы признаемъ безумными и жестокими, но въ области 
которыхъ, по крайней мере, не было места произволу жреца 
или государя. Известно, что законы Ману даровали жрецамъ

*) Навваше „Законовъ Ману“ свидетельствует!), что ихъ составлеше 
не приписывалось одному какому-либо определенному лицу, такъ какъ 
Мапоп значитъ „человекъ". Подлинное ихъ наименоваше Manava dharma 
sastra можотъбыть переведено: „Правила человеческой справедливости".
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особенный чудовищный привиллегш и темъ не менее не только 
брамины, но и самъ Брама не могъ бы обратить Судра въ 
Ваисш, или же наоборотъ, перевести какого-либо человека 
изъ более привиллегированной касты въ касту более низкую, 
если только этотъ человекъ не пренебрегалъ исполнешемъ 
обнзанностей и формальностей, налагаемыхъ на него принад
лежностью его къ касте.

Законы Ману не составляютъ апогей эволюцш индШской 
культуры, скорее они ее обгошштъ. Положивши кастическимъ 
устройствомъ непроходимый пределъ произволу, человечество 
должно было роковымъ образомъ стремитьсй къ тому, чтобы 
все более и более справедливо распределить между отдель
ными людьми тйжельш обизанности и привиллегш, прштный 
и горькш стороны сущ ествовать Но законы Ману прегра
дили дли Индш этотъ прогрессивный путь. Мы уже видели, 
какъ Египетъ усовершепствовалъ свой сощальный строй про- 
цессомъ разложешя абсолютнаго деспотизма, который въ пер
во мъ пертде его исторш былъ для него неизбеженъ въ силу 
местныхъ географическихъ условШ. Почти такимъ же обра
зомъ обстояло дело и въ Халдее во все время правлешя ко- 
ролей-астрологовъ, обитавшихъ въ У ре и Вавилоне, Можно 
было бы надеяться, что, даже после создашя кастическаго 
устройства, Индш все-таки сохранитъ настолько способности 
къ исторической жизни, чтобы быть необходимо принужден
ной обратиться къ отрицанш браманическаго строя. Но, увы, 
законы Ману сплошь проникнуты внутреннимъ чувствомъ 
отречены отъ будущаго и неспособностью продолжать славную 
мисспо, которую народы Ганго-ИидШскаго бассейна уже стали 
исполнять въ историческую эпоху, предшествовавшую брама
низму. Господствующая нота кодекса Ману есть идея непо
движности и смерти; единственное правило человеческой спра
ведливости, проповедывавшееся браминами, состояло въ борьбе 
противъ всякаго изменешя, могущаго постигнуть каетическш 
режимъ. Онъ даже утверждаетъ, расходуясь въ этомъ случае съ 
Ведами, несмотря на признате ихъ единственнымъ и божествеп-

16*
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нымъ авторитетомъ, что кастическое устройство существуешь 
вечно, что оно —  отличительная характерная черта челов'Ьческаго 
рода, что народы, отрицаюшде его, не только по существу 
своему варвары, но стоятъ ниже людей и даже Судровъ. По 
его указашямъ, отвращ ете должно быть проявляемо не только 
къ низшимъ кастамъ, но и ко всякому строю, проповеды- 
вающему смешеше наиболее знатныхъ и наиболее низшихъ 
кастъ. Было бы ребячествомъ разсматривать изложенныя ха
рактерный черты кастическаго устройства, какъпродуктъ исклю
чительно браминскаго эгоизма. Д'Ьло объясняется совершенно 
иначе темъ обстоятельствомъ, что во все времена и всюду 
привилегированные классы стремились и стремятся увеко
вечить те выгоды и преимущества, который достигались на ихъ 
долю въ общемъ ходе исторической жизни и, если Инд1я 
представляешь примеръ особенно упорнаго сохранешя такого 
строя, то это необходимо отнести на счетъ исключительныхъ 
условШ ея существовашя.

Потомки Панду, читаемъ мы въ Магабарате, успели при 
помощи Кришны одержать победу надъ своими врагами Куравами, 
но эта последняя досталась имъ ценою столь болынихъ потерь и 
жертвъ, что у нихъ не осталось после победы ни жизнен
ной энергш, ни стремлешя существовать. Можно сказать, 
что эта легенда передаетъ достаточно точно историчесшя 
судьбы индШскихъ народовъ. Действительно, разрешивши по
бедоносно историческую проблему, эти народы, повидимому, 
потеряли всякШ интересъ къземнымъ явлешямъи погрузились въ 
сонъ и мечташе. Весь небольшой запасъ силъ, который у нихъ 
еще оставался, они растратили на создаше метафизическихъ и 
спекулятивныхъ ученш; въ течете многихъ вековъ въ Индш 
существовало целыхъ шесть философскихъ школъ, сближав- 
шихъ странной и непонятной, но непрерывной связью буд
дистское уч ете  съ его неумолимымъ кастическимъ делешемъ. 
Подобно аббатамъ-вольтерьянцамъ XYIII века, у этихъ фило- 
софовъ не хватало честности и смелости по собственному 
почину разстаться съ принципами нащональной релипи.
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Будда-Саша-Муни, провозгласивши! догматъ естественнаго равен
ства вс'Ьхъ людей имелъ по крайней мере заслугу смелости 
провозглашать всюду въ общественныхъ местахъ свои истины. 
Мало озабоченный земными делами Будда вовсе не стремился 
уничтожить касты, точно также, какъ, напр. хританство въ 
моментъ своего зарождешя и не подумало объ освобожденш 
рабовъ; онъ ограничился только отрицашемъ для касгическаго 
строя всякой релипозной санкцш. Когда македонское наше- 
CTBie пробудило отъ векового оцепвнешя народы Ганго- 
ИндШскаго бессейна, насталъ моментъ для великой революцш, 
въ развитш которой буддизмъ съигралъ только роль пер- 
ваго двигателя; это обстоятельство сообщаетъ буддШской 
религш непредвиденную и даже пожалуй нежеланную для его 
первыхъ апостоловъ важность. Одинъ Судра, котораго Пурана 
называешь Чандрагрупта убилъ короля Нанду, последшй 
отпрыскъ Куравской династш, и соединилъ подъ своей властью 
все 1 1 8  народовъ Индш. Намъ известно слишкомъ мало о 
деяшяхъ и подвигахъ государей новой начатой имъ династии, 
появлеше которой оказалось въ истории эпохой внезапно 
сильнаго распространешя повеленШ Ману; известно лишь, что 
внукомъ и третьимъ царемъ после Чандрагрупты былъ зна
менитый Асока, такъ часто сравниваемый съ Константиномъ. 
Онъ провозгласилъ падете браминскихъ законовъ и устапо- 
вилъ буддизмъ государственной религш Если судить по остав
ленными имъ блестящимъ памятникамъ, то нужно будетъ при
знать царствоваше Асоки, а следовательно и годы первыхъ 
тр1умфовъ буддизма послЪднимъ славнымъ першдомъ инд!й- 
ской исторш. Но надо полагать, что онъ продолжался не 
долго, такъ какъ въ VII-мъ веке хришаиской эры китай- 
ш й  пилигриммъ Пуэнъ-Тзангъ нашелъ отечество Саша-Муни 
въ полномъ упадке. Вообще победа буддизма при Асоке была 
далеко неокончательной и браманизмъ продолжалъ отравлять 
Индию продуктами своего разложешя Сиваизмомъ, Кришнаиз- 
момъ и т. п. Сверхъ того, буддизмъ своимъ страстнымъ 
стремлешемъ къ покою, къ отречешю отъ земныхъ радостей
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слишкомъ близко соотв^тствовалъ утомленно, охватившему 
и н дМ ш е народы въ концг£ першда господства браминовъ, 
чтобы вызвать истиное продолжительное всеобщее возрожде- 
Hie. Задолго до появлешя на сценЬ индШской исторщ Маго
мета Гасневидскаго, принудившаго въ Х-мъ в'Ькй хританской  
эры населеше Индостана къ Исламу, громадное большинство 
древнихъ и некогда могущественныхъ государствъ Ганго- 
ИндШскаго бассейна умирали отъ полнаго истощешя. Съ 
гйхъ поръ, какъ ел истор1я обнажилась отъ покрова тайны, 
Ищця все время играетъ роль какой-то спящей красавицы, 
покорить которую стремились всЪ основатели великихъ имперШ, 
между прочимъ, современные англичане и руссше, Александръ 
МакедонскШ и друпе. И Инд1я подчиняется своей судьба съ 
пассивностью и индеферентизмомъ загипнотизированной.

Сощальный строй, осуществленный въ первобытной Индш, 
поражаетъ насъ своимъ соотв£тств1емъ со вс^ми релипозными 
доктринами индусовъ, каковы бы out пе были; до очевид
ности ясно, что сощальный строй и релипя составляютъ 
зд'Ьсь только двЪ стороны одного и того же создашя. Но 
гд'Ь же сила, вызвавшая къ жизни это создаше? Ш>тъ ни
чего легче, какъ отыскать эту могущественную причину въ 
таинственномъ гейш, являющемся синтезомъ вс'Ьхъ особен
ностей и способностей расы и который въ глазахъ нЬкото- 
рыхъ ученыхъ объясняетъ все, но я держусь того мнбшя, 
что задача еще не решается постановкой икса вместо глав- 
наго. неизв^стнаго. Притомъ по отношении къ Индш предъ 
изсл'Ьдователемъ встаетъ новое непреоборимое препятств1е, 
которое можно выразить слйдующимъ вопросомъ: существуетъ- 
ли обособленная индШская нащя? Если Магасфенъ, послан
ный Селевкомъ Никаторомъ ко двору Чандрагрупты, насчи- 
тывалъ уже въ бассейн^ Инда и Ганга 1 1 8  различныхъ 
народовъ, то не слйдуетъ-ли отсюда, что и въ настоящее 
время между южнымъ склономъ Гималаи и островомъ Цейло- 
номъ обитаютъ самыя разнородный расы, отмйченныя всЬми 
возможными оттенками окраски кожи, начиная съ нЬкно-
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розоваго цвета лица прелестныхъ обитательницъ Кашмира и 
кончая ярко верной окраской кожи у некоторыхъ племенъ, 
населявшихъ южный Деканъ. Замечу кстати, что все эти 
народы говорили на самыхъ разнообразныхъ языкахъ и на- 
реч1яхъ. Вообще надлежитъ установить тотъ непреложный 
фактъ, что настоящее, какъ и прошедшее Индш, отмечено 
лишь весьма относительнымъ господствомъ арШскаго элемента 
въ ея исторш, Въ сущности здесь невозможна никакая этно
логическая статистика, такъ какъ громадное большинство 
обитателей Индш составляется изъ метисовъ, арв1цевъ и тузем- 
ныхъ племенъ— аборигеновъ въ самыхъ разнообразныхъ сте
пени хъ родства между собою. Впрочемъ въ виду того, что 
одна изъ ветвей арШской расы успела передать свой языкъ 
(санскумтшй) четыремъ пятымъ населешя Индш, для насъ 
является возможность до некоторой степени отождествить 
исторш Индостана съ HCTopiefi одной группы восточныхъ 
арШцевъ, оторвавшихся въ незапамятный времена отъ централь
н а я  места оседлости ар!йской расы и до создашя наиболее 
древнихъ гимновъ Ригъ-Веды, уже поселившихся въ северо- 
западной части Пенджаба. Эта группа, между прочимъ, вы
деляется изъ остальвыхъ своимъ безспорнымъ родствомъ (по 
языку) съ культурными народностями Европы.

ИсторическШ духъ арШской расы всюду, въ Европе и въ 
Азш, за исключешемъ одного Индостана, безусловно непри- 
миримъ съ кастическимъ строемъ и все арШшя народности 
оставались чужды этому последнему, за исключешемъ опять 
же населявшихъ Индостанъ. Это обстоятельство издавна воз
буждало внимаше ученыхъ, признающихъ, что даже въ Индш 
кастическШ строй былъ неизвестенъ въ первомъ древнейшемъ 
першде ея исторической жизни. Своеобразно съ этимъ убежде- 
шемъ, единственное место въ древнихъ священныхъ арШ- 
скихъ гимнахъ, трактующее о рожденш различныхъ классовъ 
человечества изъ различныхъ частей тела Брамы *) и о раз-

*) См. Em. Burnouf. Bhagawata Purana т. I (предискше,); см. также
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долети его вследств1е этого на обособленныя группы, счи
тается всеми позднейшей вставкой.

Самое слово «браминъ» чуждо лексикологш ведШской 
эпохи; когда фигура профессшнальнаго жреца появляется 
впервые въ священныхъ песнопешяхъ арШцевъ изъ «страны 
семи рекъ» она носитъ назваше pourohita. Вообще контрастъ 
между суровыми 1ерархическими тенденщями кодекса Many и 
коммунально-анархическими идеями древнМшаго ведШскаго 
пер1ода слишкомъ бросается въ глаза, чтобы не привлечь вни- 
машя ученыхъ изследователей культурной исторш Индш и съ 
легкой руки Burnouf’a ими принято заправило разсматривать 
браминскШ перюдъ индШской истор!и, какъ продуктъ «порчи» 
арШскаго духа, происшедшаго при столкновенш и смешенш 
арШцевъ съ дравидами— аборигенами на обширной ганго- 
индШской долине. На языке арШцевъ эти народы-аборигены 
были известны подъ именемъ «Дашевъ» (Dacious) «рабовъ» 
или «враговъ».

Хотя появлеше Индостана въ исторш относится, какъ 
кажется, къ моменту на несколько столетШ более позднему, 
нежели эпоха появлешя Египтянъ Мена и населешя Халдеи, 
темъ не менее Томасъ Бокль не безъ основанШ приписываетъ 
предашямъ Индусовъ гораздо большую древность, нежели пре- 
дашямъ Египта и Халдеи. Его уверешя. конечно, не должны 
быть понимаемы въ смысле чисто хронологическомъ; они 
означаютъ лишь, что ни въ Египте, ни въ Халдее до эпохи 
речныхъ культуръ не существовало никакого известнаго намъ 
сощальнаго строя; въ то же время для Индш самые древше 
гимны ведШскаго першда рисуютъ уже намъ картину существо- 
вашя въ верхнемъ Пенджабе земледельцевъ ижрецовъ задолго 
до наступлешя кастическаго строя и основашя первыхъ го- 

, сударствъ. Намъ даже известны наиболее яршя и характер
ный черты этой жизненной картины, повидимому, осуществив
шей въ самой идиллической форме «естественное состоите»
I. Roth. Brahma uml die Brahminen въ Zeitschrift der Deutsclien Mor- 
^onlandischen Gesellschaft. т. I. 1878 v.
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(l’etat de nature) человечества, о которомъ такъ много меч
тали философы XY1II столам . По ея поводу Marius Fontaine *) 
говорить, что «первобытный сощальный строй ар1йцевъ былъ 
такъ совершененъ, что впоследствш самыя пылшя мечташя 
индусовъ не шли дальше его основныхъ характерныхъ чертъ.

Ар1йцы-победители были въ культурномъ отношены далеко 
менее развиты, нежели ихъ враги Даши, которыхъ они встре
тили на пути къ Гангу и Джамне и тотчасъ же стали стре
миться победить и покорить ихъ подъ свою власть. «Дакш 
были богаты и горды, покрыты золбтомъ и драгоценными 
камнями; ихъ сила и могущество возбуждали въ нихъ высо- 
KOMepie»... Это былъ богатый народъ, владевпий многочислен
ными стадами, дритомъ народъ промышленный, искусный, 
умевшШ строить военный колесницы, ткать одежды и гра 
нить драгоценные камни / * ) .  Въ эпоху, когда были созданы 
первыя ведШшя песнопешя, они были уже далеко не вар
варами. Насколько можно проникнуть въ глубину древности, 
мы видимъ, что они знакомы уже съ земледел1емъ и значи- 
тельнымъ количествомъ полезныхъ ремеслъ, дользоваше кото
рыми во всякомъ случае несовместимо съ зачаточнымъ со- 
CTonflieMb общества. Среди пихъ есть кузнецы, каменыцики, 
горшечники, ткачи, столяры, даже ювелиры ***). Сражаются 
они не какъ дише народы, на нихъ одеты кирасы и они 
пользуются колесницами; ихъ пехота вооружена мечами, лу
ками и стрелами. Правда у нихъ нетъ еще городовъ (пер
выя ap ificm  * городш я поселешя упоминаются только въ 
Пуране), но на ихъ языке уже существуютъ два обособлен- 
ныхъ поняея  о городе «роига» и о деревне «grama» ****). 
Даже до наступлешя эпохи ведШскихъ гимновъ строеше

*) Marius Fontaine, L ’Inde v6dique.
**) Г имны Рнгъ-Веды.
***) См. Birdvood, The Industrial arts of India, а также Girard de 

Rialle, Etudes vediquec (гимнъ, посвященный божеству Сома).
****) Укавшие на это находится въ первой книге Ригъ-Веды. Чет- 

шртый гимнъ второй книги Ведъ содержишь въ себе с.тавослов1е ИндрГ, 
везрушившему 99 городовъ Дашевъ, и лишь одинъсотый ъородъ подарив- 

раему своему протеже,—арШцу Диводаза.



—  2 5 0  —

арШской семьи стоить уже на такой высота, которая не 
бы ла, достигнута установлешями римскаго кодекса; этотъ 
фактъ гЬмъ более замечателенъ, что патр1архатъ въ своей 
первобытной форм'Ь и до сихъ поръ еще имеетъ место на 
юг* Индостана. Замечательно также, что въ ведШскомъ семей- 
номъ праве нетъ ни одной черты, свидетельствующей о раб- 
скомъ подчинены женщины, которое можно констатировать 
повсюду въ патр1архальныя времена исторш. Кормилецъ и 
глава арШской семьи пользуется, правда, некоторымъ гла- 
венствомъ, но и въ данномъ случае подчиненное положеше 
женщины не заключаетъ въ себе такихъ элементовъ униже- 
шя, каше санкщонированы хотя-бы французскими кодексами. 
Во многихъ отношешяхъ мужъ и жена здесь равноправны. 
Даже въ релипозной области они выполняютъ одинаковый 
обязанности. Женщина ведШской семьи является «дамой» въ 
томъ смысле этого слова, какъ мы его понимаемъ въ на
стоящее время: въ древне-арШской среде не было принято 
пршбретать себе женъ покупкой или же похищешемъ; семья 
основывалась на взаимной склонности, т. е. любви обоихъ 
ея членовъ*). Многочисленные гимны свидетельствуюсь, что 
арШцы очень ценили красоту и что тонкости любви, при- 
томъ не грубо чувственной, имъ были также иебезъиз- 
вестны **).

Некоторые знатоки исторш индшской культуры и осо
бенно Максъ Мюллеръ нреувеличиваютъ исключительно, будто 
бы релипозный характеръ умственнаго р а з в и т  арШцевъ ве- 
дШскаго пертда. Действительно, большинство гимновъ Ригъ- 
Веды составлено съ целями восхвалять или умалять божества 
и вообще «все, что наиболее могущественно». Однако, без- 
спорно существовала эпоха, когда пантеонъ ведШскихъ по- 
этовъ не былъ более населенъ воображаемыми существами, 
нежели пантеонъ египтянъ, когда последше, кроме фараона, 
быка и барана, не знали другихъ божествъ; въ течете дол-

*) Ригъ-Веда.
**) M arius Fontaine, цитир. трудъ.
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гихъ вековъ и арШцы Пенджаба поклонялись только Агни- 
богу домашняго очага и Сома-опьяняющему напитку. Индра—  
божество небеснаго огня и бури появляется въ ихъ панте
оне только значительно позже. Наперекоръ защищаемому 
Максомъ Мюллеромъ мненш, въ гимнахъ Ригъ-Веды  встре
чаются зато космогояичесшя теорш и философшя мысли*). 
Вотъ напр., образчикъ ихъ: «была темнота и вся природа 
была погружена въ глубокШ мракъ, въ океанъ безъ единаго 
луча света. Семя, которое лежало тамъ еще скрытымъ въ 
сйоей скорлупе, вдругъ подъ вл1яшемъ сильнаго жара пу
стило ростокъ. Съ нимъ тотчасъ же соединилась любовь, этотъ 
новый источникъ мудрости и жизни.... Поэты, размышляя 
въ своемъ сердце, обнаружили связь между темъ, что создано 
и что еще не создано, но та искра, которая сверкаетъ ото
всюду, которая проникаетъ все, откуда она является съ 
земли, или съ неба? Кто знаетъ ея тайну? Кто скажетъ: 
откуда могло выйти это твореше? Сами божества слишкомъ 
поздно получили жизнь и никто не знаетъ откуда явился 
весь обширный м1ръ. Тотъ, кто сотворилъ все видимое нами, 
чьей воле все подчиняется, ВеликШ ВсевышнШ Всевидецъ, 
находящшся на небесахъ, онъ одинъ это знаетъ, а можетъ 
быть не знаетт? и онъ».

Этотъ гимнъ, отмечающШ собою кульминащонную точку 
ведШской религш, темъ не менее ясно указываетъ на низкое 
положен!е въ ней божествъ; онъ прямо объявляетъ, что они 
слишкомъ поздно получили жизнь, что уже все было создано 
раньше, чемъ она явилась въ жизнь. Да^е более: опъ ихъ 
подчиняетъ Всевышнему Всевидцу, создавшему все созна
тельно или безсознательно, но, быть можетъ, даже не знаю
щему тайны творешя. Впрочемъ въ самый древшй першдъ 
инд1йской исторш еще нетъ никакихъ указашй на признаше 
этого Высокаго Существа; къ этой эпохе относятся друпе

*) Гимны Ригъ-Веды расположены не въ строгомъ хронологическомъ 
иорядкЪ, хотя въ общихъ чертахъ первые изъ нихъ носятъ болГе ар- 
хаичестй характеръ.
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гимны, прославляюпце науку и скептицизмъ и стремящиеся 
ниспровергнуть веру и релипю. Вотъ цитаты изъ нихъ: 

«Велич1е науки превосходитъ всякое другое велич1е; она 
стоитъ выше всего, а наиболее яркое проявлеше слепой 
веры— молитва ниже всего низкаго. Неразумная вера— не
благородна и должна исчезнуть и скрыться туда, откуда 
явилась. Наука сильна, свободный мыслитель— р'Ьшителенъ, 
въ союзе другъ съ другомъ они должны победить слепую 
веру».

По своей природе божества древнихъ ведШскихъ временъ 
отмечены характеромъ грубаго фетишизма. Агни, Сама, а 
впослйдств1е и Индра, въ честь которыхъ АрШцы верхняго 
Пенджаба слагали свои священные гимны, по ихъ уверетямъ, 
требуютъ жертвъ, выслушиваютъ воззвашя, стремятся къ 
жертвенникамъ, на которыхъ приготовлены возл!яшя; они 
любятъ славослов!я себе точно также, какъ юноши любятъ 
голосъ молодыхъ д’Ьвушекъ; они бросаются на опьяняющШ 
напитокъ «сома», какъ голодные буйволы, коршуны или 
лебеди».,. Тогдашше почитатели этихъ божествъ обращались 
къ нимъ со следующими речами: «о боги; бегите, пейте 
напитка сколько вамъ угодно, но одарите нцсъ богатствами 
и детьми, будьте победителями нашихъ враговъ. Митра, Ва- 
руиа, Дхарна, вслушайтесь въ голосъ вашихъ певцовъ».

Отсюда видно, что благочеше арШцевъ было весьма мало 
развито. Если они и иреподносятъ жертвы и возл1ян!я своимъ 
божествамъ, то только для того, чтобы получить богатства, 
дождь, многочисленное потомство или погубить своихъ вра
говъ. Въ одномъ изъ своихъ гимновъ они говорятъ даже, 
что «божества должны служить ар1йцамъ, какъ лошади и 
буйволы»... Певцы священныхъ гимновъ, между прочимъ, 
приписывали богу Индре только власть ниспослашя воды съ 
неба и вообще влаги; если они помещаютъ ему въ руки 
изображеше молнш, то только съ той целью, чтобы онъ 
истреблялъ Дак1евъ. Для ихъ релипозныхъ воззрений это за
мечательно характерная черта. Она доказываешь, что, по ихъ
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убеждендо, поэтъ или жрецъ до некоторой степени поль
зовался властью надъ самыми божествами, былъ въ состо
я л и  увеличивать или уменьшать область ихъ могущества. 
Въ общемъ релипозномъ обиходе ар1йскихъ индусовъ эта 
характерная черта проскальзываетъ весьма часто. Они ве- 
рятъ, что «божества рождаются изъ в о зд у х а ,. выдыхаемаго 
певцомъ», а следовательно существуютъ лишь постолько, по- 
сколько существуетъ вдохновенное настроете ихъ почитателя. 
Впрочемъ, для того, чтобы уверенно утверждать, что пред- 
ставлеше о не реальномъ существовали божествъ является 
исключительно свойственнымъ арШцамъ, надлежало-бы обла
дать точными знашями объ умственномъ состоянш другихъ 
народовъ въ тотъ першдъ ихъ исторической эволюцш, кото
рый соответствовалъ эпохе первыхъ песнопенШ Ригъ-Веды, 
Таковыхъ знанШ не имеется въ распоряженш современной 
науки; ни одинъ народъ древности не оставилъ намъпамят- 
никовъ столь первобытнаго творчества, какъ индусы, а сле
довательно нетъ почвы для сравнешя последнихъ съ другими 
народами въ указанномъ отношенш.

Способность произвольно творить божества, признаваемая 
за вдохновенными певцами наиболее древними гимнами арШ- 
цевъ, повидимому, заключаетъ въ себе зародыши той исклю
чительно непомерной власти, которую «Brahmana» и «Ма- 
nava dharma sastra» впоследствш стали приписывать касте 
жрецовъ. Такимъ образомъ является возможность объяснить 
несправедливость кастическаго строя генетическимъ образомъ, 
не прибегая для этой цели къ гипотезе, будто-бы историче- 
скШ духъ арШцевъ подвергся порче при соприкосновенш съ 
Дашями.

Въ исторш Ганго-ИндШской долины несомненно суще
ствовала эпоха, когда арШцы не знали еще жрецовъ, не 
создали еще определеннаго ритуала, когда каждый глава 
семьи, при помощи своей супруги, призывалъ, созданпыхъ 
изъ недръ своего собственнаго духа, боговъ и преподносилъ 
имъ жертвы и возл!яшя. Въ это время каждая триба имела



свои собственный особыя божества, неизвестный и безраз
личный для соседнихъ группъ паселешя. Между трибами не 
существовало федеративной связи; национальное ихъ единство 
покоилось на общности родины, языка, семейныхъ и обще- 
ственныхъ учреждешй, на общемъ поклоненш богу домаш- 
няго очага (Агни) и божеству Сома, т. е. тому драгоцен
ному опьяняющему напитку, который «служить прижертво- 
приношешяхъ, опьяняетъ людей и вместе съ опьянешемъда
ру етъ имъ все блага Mipa».

Вторая характерная черта обитателей браминской Индш, 
именно ихъ стремленie мысленно покидать реальную действи
тельность и погружаться въ релипозную экзальтацда, въ сво
его рода опьянеше, имела своимъ источникомъ особенность 
расы, проявлявшуюся уже въ самомъ начале ведШской эпохи. 
Несомненная релипозная свобода этой эпохи являлась про- 
стымъ и естественнымъ результатомъ полнейшаго отсутсшя  
какой-либо жреческой или нащональной организацщ у apifi- 
цевъ того времени. За весь историческШ першдъ, пока они 
оставались обитателями плодородныхъ и живописныхъ до- 
линъ верхняго Пенджаба, ихъ политическая жизнь концен
трировалась исключительно въ особой форме автономной об
щины, «vig» *) — аналогичной «djemaa Кабиловъ и рус
скому « Mipy». По свидетельству ученыхъ авторовъ, ваисш 
т. е. члены общинныхъ образовашй верхняго Пенджаба, пе- 
ршдически приступали къ переделамъ земель между общин
никами, какъ это и доселе практикуется въ Россш. Во главе 
общины у древнихъ арИцевъ стоялъ vigpati, нечто въ роде 
русскаго «старосты», представлявши собою выборное лицо 
общины съ такими-же функщями, к атя  выполнялъ впослед
ствии раджа.

Каждый глава семейства пользовался въ общинныхъ соб- 
рашяхъ одинаковыми правами; каждый изъ нихъ исполнялъ 
обязанности семейнаго жреца и певца религюзныхъ гимновъ;

*) Корень этого слова сохранился въ славян, термин^ „весь“ (де
ревня, селеше).
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при нужде все они брались за оруж1е и обращались такимъ, 
образомъ въ кшатр!евъ. Въ силу одинаковыхъ правъ и обя
занностей все арШцы являлись одинаково равноправными. 
Но, по прошествш какого-то промежутка времени, хроноло
гическая продолжительность котораго намъ неизвестна, тер- 
минъ арШцевъ «Aria» потерялъ исключительно этнологическШ 
смыслъ и сталъ обозначать лишь «свободныхъ» людей, зе- 
мельныхъ и поместныхъ владельцевъ. Рядомъ съ ними очу
тился низшШ классъ «daga» (слово по звуку сходное со сло- 
вомъДакШ) «служителей», «крепостныхъ», «подданныхъ» *)• 
Терминъ «daga» сталъ впоследствш применяться ко всемъ 
темъ, кого арШцы (Агуа) обращали или стремились 
обратить въ рабство, ко всемъ разнообразнымъ врагамъ, ко- 
торыхъ они встречали въ своемъ поступательпомъ движенш 
изъ Пенджаба къ Гангу, къ Чогра и къ горамъ Винди.

Какъ я уже мелькомъ указывала, культура первобытной 
Индш далеко не была результатомъ исключительно арШскихъ 
усилШ, какъ это иногда полагаютъ, но скорее выросла на 
почве смешешя расъ и языковъ; достоверно известно, что 
все въ бассейнахъ Инда и Ганга, могущее показаться сим- 
натичнымъ для нашихъ современныхъ демократическихъ тен- 
денцШ ни въ какомъ случае не можетъ быть приписано твор
честву только арШцевъ. Необходимо отнестись съ крайней осто
рожностью къ немногимъ историческимъ даннымъ, разсеян- 
нымъ въ Ведахъ, въ эпическихъ поэмэхъ, Брамане и Пуране 
и подвергнуть сомнешю фактъ кажущейся порчи арШскаго 
историческаго духа и первобытныхъ арШскихъ учрежденШ 
встреченными отверженными расами. Будучи рассматриваемы 
сами по себе, вне всякихъ отношетй къ ихъ генезису, изме- 
нешя государственнаго строя первобытной Индш должны были-бы 
служить свидетельствами историческаго вырождешя для каж- 
даго общества средиземно-морского или океаническаго першда.

*) Ch. Lassen; Max Muller; H unter, Annals of rural Bendal. Ha 
острове Цейлоне слово da$a и по сш  нору употребляется для обозна- 
чешя раба или подданного.
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Действительно, въ сравненш съ коммунальной aHapxiefi 
ведШскихъ временъ, общественный строй Индш въ эпоху соз- 
дашя Магабараты и Манава-дарма-састры представлялъ собою 
зрелище очевиднаго сощальнаго регресса, но не станемъ за
бывать, что первобытная Ищця, несмотря на всю свою све
жесть и силу, имела не больше правъ фигурировать въ исто- 
рш, нежели общины Кабиловъ или некоторый коммунистиче
ски  общества Центральной Африки. Наоборотъ, браманическая 
Инд1я, хотя и полузадушенная кастическимъ строемъ, темъ не 
менее довела до конца всю историческую мигаю первобыт- 
ныхъ культуръ. Часть культурной работы, выпавшая на ея 
долю, далеко не состояла исключительно въ установлена кастъ; 
она была несравненно шире. Мы знаемъ уже, что изъ всехъ 
первобытныхъ культурныхъ странъ одна Инд1я осуществила 
такой сощальный строй, который регулировался еобственнымъ 
внутреннимъ механизмомъ и оставался независимымъ отъ лич
ной, деспотической и произвольной власти. Чтобы разрешить 
эту великую проблемму всем1рной исторш, индШская культура 
довела до абсурдной степени те классовый различ1я, которыя 
проявляются всюду и которыя здесь, какъ и везде, обязаны 
своимъ проявлешемъ чрезвычайно сложному комплексу этно- 
логическихъ, сощальныхъ и политическихъ причияъ *).

Если приписать браманическое (т. е. кастическое) устрой
ство вл1янш  постороннихъ арШцамъ туземныхъ или иммигри- 
ровавшихъ въ самыя древшя времена въ Индш элементовъ, 
то тогда пришлось бы свести буквально къ нулю историческое 
значеше восточныхъ ар1йцевъ, хотя последше называются обык
новенно весьма привиллегированной исторической расой. Это 
прежде всего. Вообще же, нетъ никакихъ основанШ припи
сывать терминамъ Агуа ( арьецъ) и Daciou (ДакШ), сплошь и 
рядомъ встречающимся въ ведшскихъ гимнахъ, то значеше,

*) См. Em. Burnouf, Essai sur le Yeda; A. Maury, La terre et 
l’homme; de Quatrefages, M ateriaux pour servir й l ’histoire de l ’homme 
пятый годъ стр. 357 — 369. — О кастахъ у Макса Мюллера въ его 
<Essais>.
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которое эти наименования имеютъ для современныхъ этногра- 
фовъ и антропологовъ и если это и делаютъ, то совершенно 
произвольно. То одно место Магабараты *), где говорится, 
что каждая изъ кастъ Индш, носящихъ общее назваше «varna» 
(цветъ, оттенокъ кожи) отличается особой окраской кожи: 
бгьлой у браминовъ, красной у кшатр1евъ, желтой у ваи- 
с1евъ5 черной у судровъ,— совершенно достаточно для того, 
чтобы удостоверить, что различ1Я между арШцами и дашями 
не исчерпывались различ1ями въ окраске кожи и въ этноло- 
гическихъ отличительныхъ чертахъ. Въ Индш была собственно 
лишь одна вполне арШская или белая каста— именно кшатрш 
и темъ не менее, —  брамины, кшатрш и ваисш — наиболее 
несомненные памятники индШской древности не оставляютъ 
на зтотъ счетъ никакого сомнешя— безразлично общимъ наи- 
меновашемъ Aryas (благородныхъ) и Dvidjas (дважды рожден- 
ныхъ) **).

Впрочемъ, нетъ никакой нужды углубляться въ лабиринтъ 
этнологическихъ тонкостей и гипотезъ для того, чтобы под
вести древнюю исторпо ганго-индШскаго бассейна подъ общШ 
установленный мною историческШ законъ и одновременно дать 
себе отчетъ въ техъ последовательныхъ изменешяхъ полити- 
ческихъ, соц1альныхъ и релипозныхъ учреждений Индш, кото
рый привели наконедъ страну въ о б ъ я т  безжизненно* суро- 
выхъ приндиповъ Манавы-дармы-састрыШапауа-dharma-sastra). 
Обпця черты историческаго культурнаго движешя, выведен
ный мною изъ первобытной исторш Египта и Ассиро-Вави- 
лонш, съ полной очевидностью обнаруживаются и въ слож
ной и таинственной исторш Индш. Контрастъ между идил
лической анарх1ей первобытной ведШской эпохи и ожесто- 
ченнымъ деспотизмомъ кастическаго строя въ браманическш 
першдъ индШской исторш теснейшимъ образомъ соответствуете

*) Это место воспроизведено у I. Muir, Original sanscritt exts. См. 
также P art, the Mythical und legendary account of Caste.

**) Но в^роватю населены первобытной Индш челов^къ родится 
два раза: первый разъ пыъломъ, во второй разъ духомъ и умомъ, моментъ 
подчинешя браманическому режиму.

Д. Мечниковъ. 17
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различно географическихъ условШ, среди которыхъ осуще
ствились последовательный фазы исторической эволюцш Ин- 
дш. Более древняя изъ этихъ ф а зъ ,— именно, отмеченная 
характеромъ идиллической анархш, развилась на почве жи- 
вописныхъ и волшебно-плодородныхъ долинъ Кашмира; вто
рая началась и протекла въ стране Madhya-desa (централь
ная часть Ганго-ИндШской долины), огромной равнине, огра
ниченной съ севера зачумленной местностью «Тераи», а на 
востокъ отделенной отъ бассейна Брамапутры и Бенгальскаго 
залива нездоровой болотистой страной, где нераздельно цар- 
стуетъ царица Смерть *). На югъ Madhya-desa соприкасается 
съ Деканомъ (Dakihina desa) при посредстве дикихъ ущелШ 
горъ Винди; на западе, отъ Оманскаго моря, ее отделяютъ пу
стыни Раджъ Путаны.

«Страна Кашмира, какъ известно, представляетъ собою 
одну изъ самыхъ очаровательныхъ местностей земного шара; 
индШсте и персидсше поэты воспеваютъ ее, какъ страну 
наслажденш; самое ея назваш е, воспринятое литературами 
всего заиаднаго культурнаго м!ра, сделалось синонимомъ 
страны чудесъ и очаровашй. Современные путешественники 
ограничиваются обыкновенно темъ, что повторяютъ о вол- 
шебномъ Кашмире восторженные отзывы поэтовъ... Климатъ 
Кашмира, по своимъ достоинствамъ, не имеетъ себе равнаго 
въ Индш и весьма схожъ съ климатомъ Западной Европы, 
обладая при этомъ болыпимъ постоянствомъ. По всей стране 
подымаются вы соте холмы и образуютъ округленныя до
лины, въ которыхъ народное воображеше помещало пай̂  
населенный людьми въ эпоху золотого века. Действительно, 
эти долины не имеютъ себе подобныхъ по климатическимъ 
достоинствамъ, плодородно почвы, пленительности и велико-

*) Страна эта носила назваше Kali-Kata, изъ котораго англичане 
сделали Калькутту тг, собственно говоря, занимала собою всю дельту 
реки Ганга.



лкпю окрестныхъ пейзажей, отражающихся въ озерахъ и 
текущихъ водахъ *).

Въ то время, какъ эта очаровательная местность, послу
жившая местомъ создашя древнейшихъ гимиовъ Ригъ-Веды, 
благопр1ятствовала развитш пастушеской жизни и земледель- 
ческихъ занятШ среди незначительныхъ независимыхъ группъ 
населешя, вся обширная страна Madhya-desa, упоминаемая 
законами Ману подъ назвашемъ Центральной страны, но- 
ситъ те отличительный характерный черты, который способ
ствую т развитш р'Ёчныхъ культуръ и уже изучены нами 
на примерахъ Нильской и Мессопотамской долинъ.

«Малейшая нерегулярность въ годовыхъ климатическихъ 
колебашяхъ, зависящая отъ изменешй въ атмосферическомъ 
давленш, въ распространен^ ветровъ и осадковъ, грозитъ 
здесь для населешя самыми тяжкими последсгш ями. Когда 
не хватаетъ дождей, то сохнутъ реки и каналы, является 
неизбежнымъ голодъ и миллшнамъ людей начинаетъ угро
жать смерть отъ истощешя. Голодовки представляюсь постоян
ную опасность не только для населешя Синда и Пенджаба, 
но и всего бассейна реки Ганга и восточныхъ береговъ 
Индш. Вся эта местность нерюдически лишалась-бы населе
шя, если-бы въ д'Ьло нельзя было пустить ирригащонныхъ 
каналовъ. При помощи последнихъ только и возможна пол
ная утилизащя текущихъ водъ, берущихъ начало по боль
шей части въ страна съ избытками атмосфериыхъ осадковъ; 
только благодаря существовании земледгЬльческаго населешя 
въ Синде и на восточной окраине Иидш, положеше его яв
ляется до некоторой степени прочнымъ... Но достаточно ка
кой-либо реке высохнуть или переместиться и вся окружаю
щая местность становится опустошенной точно после враже- 
скаго нашеств1я **).

Постоянную необходимость возмещать недостатокъ влаги

*) Elis6e Reclus, цитиров. трудъ, т. УШ .
**) ЕНзёе Reclus, цитлр. трудъ, т. УШ; см. также Rob. В. Buckley, 

Irrigation works India.
17*
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искусственнымъ образомъ, слишкомъ сложнымъ для того, 
чтобы вытесняться изолированными семьями или коммунами, 
дополняетъ еще одинъ элементъ, уже намеченный нами при 
разсмотренш другихъ великихъ историческихъ рекъ. Я го
ворю о вечномъ измененш почвы капризными водами. «За
частую достаточно скоплешя мелкихъ камней или упавшаго 
ствола дерева, чтобы река переменила свое течете, напра
вилась по другому руслу, иногда даже переместилась въ дру
гой бассейнъ» * )...

Брамины, составители кодекса Ману, делили страну 
Aryavarta, т. е. всю местность между Гималаями и горами 
Винди, на две части: на Madhya-desa (центральную часть) 
и Ouditchia-desa (северная часть), заключавшую въ себе 
волнообразную равнину отъ ущелш Инда вплоть до истоковъ 
Ганга и Чогра. Къ югу Madhya-desa лежала страна Dakchina- 
desa (Деканъ), въ которую apificm - вл1яшя проникли только 
спустя долгое время после возникновения индгйской культуры.

M adhya-desa, въ свою очередь, заключала въ себе две 
другъ отъ друга отличныхъ географическихъ части: западную, 
простиравшуюся вдоль Инда и Сетледжа- и носившую назва- 
Hie Раджъ-Путаны (теперь вижнШ Пенджабъ). По указашямъ 
древнихъ санскритскихъ памятниковъ, она орошалась семью 
реками (sapta sindhou). Восточная часть Madhya-desa лежала 
по рекамъ Гангу а  Джамне. Водораздклъ между Ивдомъ и 
Гангомъ не превышалъ въ то время 2 5 0  метровъ высоты.

Ареной культурной исторш Индш въ теч ете всей ведШской 
эпохи послужила западная часть Madhya-desa. Поэты Ригъ- 
Веды говорятъ только объ одной реке Sindhou (Индъ); всего 
одинъ изъ гимновъ Ригъ-Веды упоминаетъ о Ганге. Наобо- 
ротъ, въ браманическую эпоху священная роль пробудителя 
культуры переходитъ къ Гангу, а вся западная часть страны 
подвергается презренш . Суровый кастичесюй строй возни- 
каетъ именно въ эпоху господства Ганга.

*) Elisee Reclus, цитированный трудъ и томъ.
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Несмотря на слишкомъ незначительное количество памят- 
никовъ письменности, оставленныхъ первобытной индШской 
культурой, несмотря на очевидную порчу ихъ брамияами- 
потомками, все же является возможность проследить посту
пательное движете арШцевъ съ северо-запада къ устью Инда 
въ ту страну, где Индъ, пробившись чрезъ пески пустыни 
теряется въ огромной грязной лагуне. По мере того, какъ 
они удалялись изъ счастливой верхней страны въ ихъ душе 
ослаблялось довер1е къ своимъ силамъ. Радостное настроеше, 
внушенное свободной жизнью подъ милостивымъ небомъ, 
среди богатыхъ пастбищъ и плодородныхъ полей, заменялось 
боязнью недостатка влаги и засухъ. Главы семействъ, пови
нуясь собственнымъ вдохновеннымъ порывамъ, еще, правда, 
призываютъ боговъ— распределителей благъ, но релипозный 
культъ все более отклоняется отъ божествъ Агна и Сома, 
мирныхъ покровителей домашняго очага и выдвигаетъ на 
сцену бога атмосферы Инду и повелителя ветровъ Рудру, 
громовымъ гелосомъ гоняющаго по небесамъ облака и оро- 
шающаго поля арШцевъ. На сцену жизни появляются жрецы 
и обособленное жреческое сослов1е.

АрШцамъ всегда было свойственно делеше общества на 
классы, но въ добрыя старыя ведШшя времена ни одинъ 
изъ этихъ классовъ не господствовалъ надъ другими, не 
эксплуатировалъ и не подавлялъ другихъ. Одинъ изъ свя- 
щенныхъ гимновъ по этому поводу гласить, что «въ сра
жены Агни зачастую помогаетъ и даетъ победу бедному и 
незнатному арШцу». Но по мере того, какъ изменяются 
географичешя услов1я существовали, диффсренщащя общества, 
проявляющаяся въ выделены обособленныхъ классовъ, осу
ществляется все резче и резче и, задолго еще до окончашя 
ведШской эпохи, мы видимъ на сцене жизни новый классъ 
господь и притомъ составлявнпйся не изъ выборныхъ лицъ, 
а изъ настоящихъ деспотовъ. Въ целой обширной стране 
Aryavarta государственное устройство съ царями-деспотами bg 

главе на много вековъ предшествовало возникновенио касти-
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ческаго строя и всемогущаго браманизма. Следуюпця строки 
изъ Магабараты въ еостоянш неопровержимо доказать, что 
арШское представление о неограниченной царской власти ни 
мало не разнилось отъ аналогичныхъ представленШ у оби
тателей береговъ Нила, Тигра и Евфрата. Вотъ он4: «Отъ 
царя зависитъ установлеше обязанностей для населешя... отъ 
царя зависитъ установлеше церемонШ и жертвоприношенШ, 
отъ которыхъ въ свою очередь находятся въ зависимости 
божества; посл'Ьдшя властвуютъ надъ дождями, обусловли
вающими произрасташе ве1хъ травъ на Земле, всЬхъ злаковъ, 
а следовательно и существоваше и благосостояше человека». 
Словомъ, вся жизнь, вся вселенная зависитъ отъ царя. Быть 
можетъ, ни въ одной стране психологическШ тезиеъ деспо
тизма не выетупалъ съ большей резкостью и ясностью, какъ 
въ Индш. Замечательно, что, когда царская власть въ ней 
ослабела и оказалась подавленной властью жрецовъ, пред- 
ставлеше о ней все таки почти не изменилось по существу. 
Кодексъ Ману, служащШ полными отражешемъ браманической 
системы, глаеитъ, что государь создается изъ частицъ, займ- 
ствованныхъ изъ сущности божествъ. Онъ не только пре
восходить блеекомъ все смертныя существа, но самъ по себе 
представляетъ великое божество, скрывающееся только подъ 
человеческими обликомъ». Мзъ сравнешя значительнаго коли
чества древнихъ индШскихъ летописей, A. du Bois de Jancigny 
выводить, что предки современныхъ индусовъ смотрели на 
своихъ государей не только какъ на людей, 6лагопр1ятствуе- 
мыхъ богами, но какъ на существа, одухотворенный боже
ственными духомъ. Государь были для нихъ олицетворешемъ 
власти, въ силу чего онъ являлся столь же мало ответствен
ными за свои жестокости, сколько мало виновны левъ или 
тигръ, удовлетворявшие свое бешенство и чувство голода *). 
Некоторый места изъ Жагабараты даютъ даже основашя 
полагать, что древше индусы даже любовались жестокостью

*) A. du Bois de Jancigny, Histoire de l’lnde ancienne etmoderue.
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своихъ повелителей, какъ мы, напр. остаемся довольны сви
репостью сторожевой собаки.

Индъ сравнивается обыкновенно съ Ниломъ, такъ какъ 
и онъ орошаетъ своими водами пустыню и оплодотворяетъ 
окружающая местности. Не безъ основанШ можно назвать и 
Пенджабъ Египтомъ въ мишатюре, окруженнымъ четырьмя 
или пятью маленькими Мессопотам1ями. Раздробленность его 
территорш препятствовала образованно въ его границахъ 
единаго политическаго целаго и, наоборотъ, благопр1ятствовала 
создашю несколькихъ областныхъ деспотШ. Надо полагать, 
что, въ минуты общихъ бедств!й, эти отдельный государства 
должны были вступать другъ съ другомъ въ сою зу но исто- 
pin сохранила намъ мало чертъ, гласящихъ о подобныхъ 
общественныхъ начинашяхъ. Чаще всего представители ихъ 
смотрели на своихъ соседей, какъ на Дашевъ, т. е, какъ на 
злейшихъ враговъ, и стремились покорить ихъ, причемъ по- 
бедившШ всехъ своихъ соперниковъ получалъ титулъ «Сам- 
раджи». Какъ кажется, первый изъ раджей, успевшШ соеди
нить подъ своимъ скипетромъ все племена западной Apia- 
варты (включая сюда и верхнюю часть бассейна Джамны и 
Ганга), былъ Magadha, основавшШ свою столицу Гастинапуру 
въ бассейне Инда.

Обе части Ар1аварты, и западная и восточная, не бу
дучи разделены никакой естественной преградой, обладали 
почти одинаковыми географическими услов]ями, а следовательно 
и почти тождественными данными для решешя основной про- 
блеммы своего существовашя— регулировашя водъ. Въ сред
нем у въ долине Ганга, между устьемъ Джамны и Бенаре- 
сомъ падаетъ несколько больше дождя, нежели въ бассейне 
Инда, но все же количество влаги и здесь недостаточно, 
чтобы обезпечить постоянную урожайность. Въ счастливые годы 
плодород1е почвы здесь неменьше, нежели въ долине Нила и 
въ Мессопотамш. Благодаря ему, восточная Ар1аварта была съ 
незапамятныхъ временъ населена наиболее густо, а следова
тельно наиболее страдала отъ засухъ и голода. Делая сеть
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заботливо поддерживаемы хъ каналовъ является здесь настоя
тельно необходимой для того, чтобы полностью эксплуатиро
вать, въ ц'Ёляхъ землед1шя, капризныя течешя Джамны и 
Ганга.

На вопросъ: не зародиласъ-ли культура по реке Гангу 
раньше, нежели по ея западному сопернику, нельзя было бы 
ответить решительно за неимешемъ достаточяыхъ данныхъ. 
Но есть основашя полагать, что плодородный долины по 
Гангу и его притокамъ раньше увидъли выспия ступени и 
пышный разцветъ культуры. Достойно внимашя, что Пенд- 
жабъ и доселе остался беденъ большими городами, тогда какъ 
въ восточной Ар1аварте такихъ городовъ сравнительно очень 
много.

На заре историческихъ временъ между Египтомъ н Ищцей 
проявилось одно, но за то чрезвычайно важное различ!е: на 
берегахъ Нила господствовалъ одинъ деспотъ— фараонъ, а въ 
Индостане мы наблюдаемъ двухъ таковыхъ, борющихся другъ 
съ другомъ и обладающихъ на первый взглядъ одинаковыми 
шансами. Почти одинаковыми, говорю я, такъ какъ и у 
бассейна Ганга были свои неудобный стороны. Съ севера 
онъ граничитъ съ нездоровой местностью «тераи», на во- 
стокъ соприкасается съ областью, откуда несутся страшные 
М1азмы богини смерти Кали; ядовитыя змеи въ громадныхъ 
количествахъ ползаютъ въ траве, королевскШ тигръ нераз
дельно властвуетъ въ джунгле; съ севера и съ юга жите- 
лямъ долины Ганга угрожаютъ дише народы, наконецъ, 
ветры, мирно дуюпце въ области Инда и разгоняюпце или 
сгояяюшйе дождевыя облака, обращаются здесь въ ужасные 
циклопы, губяпце иногда сотни тысячъ жизней. Еще губи
тельнее отзывается на населенш голодъ, зачастую, въ тече- 
Hin несколькихъ месяцевъ, уничтожающШ значительную часть 
населешя. Пожалуй, ни въ одной стране человекъ не чув
ствуешь себя более вечны мъ пленникомъ могущеетвенной по
велительницы—  природы, иногда награждающей, но еще чаще 
насылающей невообразимый бедств1я. Никакая другая среда
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не въ состояши столь ясно дать понять, что жизнь и смерть, 
добро и зло — два цветка на одномъ и томъ-же стебле.

Мы видели уже, что съ течешемъ времени абсолютная 
власть египетскаго фараона раскололась на дв-fe обособлен- 
ныхъ части, на духовную и светскую власть, которыя не 
замедлили тотчасъ-жа вступить въ ожесточенную борьбу. На 
берегахъ Нила, какъ известно, каста жрецовъ не съум'Ьла 
доставить себ’Ь продолжительный тр!умфъ. Совершенно иначе 
обстояло дйло въ Индш, гд'Ь, задолго до окончашя ведШской 
исторической эпохи, установился обычай, чтобы прежшя жре- 
чеш я функщи главъ семейства исполняло особое священное 
лицо «ponrohita». Классъ этихъ лицъ сталъ пр'юбрЪтать все 
ббльшее значеше. по м'Ьр'Ь того, какъ релипозный ритуалъ 
принималъ болйе законченную форму, а священный церемонш 
становились все болЪе сложными. Государи еще не успЪли 
отказаться отъ исполнешя принадлежавшихъ имъ жреческихъ 
функцШ, какъ оказались окруженными целыми толпами «рои- 
rohita», игравшими пока еще, впрочемъ, подчиненную роль. 
Но значеше ихъ возрасло чрезвычайно быстро. Сл'Ьдуюшде 
стихи изъ Ригъ-Веды могутъ служить тому доказательствомъ. 
«Только тотъ государь, которому предшествуетъ жрецъ, мо- 
жетъ считаться крепко и счастливо основавшимся въ своемъ 
собственномъ дом'Ь; ему всегда повинуется земля и прекло
няется предъ нимъ народъ... Государь, одаряющш богатствами 
жреца, умоляющаго о покровительства, безпрепятственно бу- 
детъ прюбр^тать сокровища отъ своихъ враговъ или друзей, 
такъ какъ боги ему покровительствуют^».

Разъ организовавшись, классъ жрецовъ зд'Ьсь не сталъ 
какъ въ ЕгипгЬ довольствоваться второстепсннымъ положе- 
шемъ, а при первой возможности обратился въ заклятаго 
врага царской власти. Замечу, что такой возможности нечего 
было долго ждать въ страна, гдЪ человЪкъ, несмотря на 
усшпя безчисленныхъ поколЪнШ, не съум'блъ победить при
роду. Какъ уже сказано, еще задолго до начала брамани- 
ческаго першда, жрецы уже вели ожесточенную борьбу съ
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царями, поддерживаемыми кшатр1ям и... Этой борьбой отм’Ьченъ, 
весь конецъ р^чнаго першда исторщ индШской культуры.

Достигши крайнихъ предйловъ р^чнаго першда, индШсий 
народъ, запертый въ изолированной страна, замеръ въ без- 
дМствш, безстрастномъ спокойствш и въ созерцательномъ 
экстазЪ. Характерной чертой его явилось факирство— это ра
ст ет е , самопроизвольно выросшее на почвЪ, оплодотворенной 
Гангомъ. Но до нашихъ дней суровый режимъ кастическаго 
строя является закономъ лишь для восточной Ар1аварты, тогда 
какъ на берегахъ Инда, въ Раджнутан'Ь и Кашмир^ еще слы
шатся замираюпце отголоски ведШскихъ традищй.



XI.

Гоанго и Янтсе-Шангъ.

Историческая литература Китая.—Коифупдй и „десять тысячъ церемо- 
шй“.—Отличительный черты китайской исторш и культуры.—Паралле- 
лизмъ китайскихъ рЗ>къ.—Гоанго и поперечный долины Янтсе-Шанга.— 
Желтыя земли. — „Сто с е м е й — Односложность языка; политическое 
единство и господство ученыхъ.—Великш 1у. — Понят1е власти и госу

дарства у китайдевъ.

Въ течете древняго перюда своей исторш Египетъ зани
мается построешемъ архитектурныхъ памятниковъ, Халдея на- 
блюдаетъ небесныя светила, Ассир1я тратитъ силы на военный 
предпр1ят1я, Инд1я предается песнопетямъ и погружается въ 
метафизичешя умствоватя. Въ общихъ чертахъ р а з д а е т е  
труда между Семитами и АрШцами на заре исторической жизни 
человечества представляется именно въ такомъ виде. Изъ раз- 
личныхъ культурныхъ потоковъ, представляемыхъ перечислен- 
ными народами и составляется обширное, общее течете все-1 

MipHofi культуры человечества. Несколько иначе обстояло дело 
въ Восточной Азш, населенной народами съ желтой кожей, 
съ косопрорезанными глазами, несмотря на все несходства 
въ исторш, языке, физическихъ к психическихъ характерныхъ 
чертахъ, нравахъ и даже въ наружности, составляющими одну 
гигантскую этнологическую группу, известную подъ именемъ 
желтой или монгольской расы. Весь культурный элементъ жизни 
такихъ разнородныхъ народностей, какъ напр. Калмыки изъ 
русскихъ степей, Анналшты Тонкина, Тунгусы Сибири, Мандшу 
съ береговъ Амура и Уссури, обитатели Ф ош на и Кантона 
является родомъ изъ одного и того же культурнаго центра,
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именно, «Страны ста семей». Даже болйе! если бы Японш не
имйла возможности заимствовать первые начатки культуры изъ 
Небесной Имперш, ей, пожалуй, пришлось бы и до сихъ поръ 
оставаться въ той стадш мрака и варварства, въ какой и до 
сихъ поръ находятся Филиппинше острова.

По своему громадному прэтяжешю отъ КаспШскаго до 
Желтаго моря и отъ устья рйки Камбоджи до озера Байкала, 
страна, занятая китайской культурой, превосходить вей велишя 
государства древности; я нимало не преувеличу, если скажу, 
что въ предйлахъ этой страны живетъ приблизительно третья 
часть всего населешя земного шара. «Сынъ неба, т. е. ки- 
тайсшй императоръ и до сихъ поръ считаетъ своими поддан
ными вей народы, измйряюгще время по Пекинскому кален
дарю, хотя-бы они давно уже потеряли свою независимость 
и подчинились какой-либо иноземной власти. Для него лично 
принадлежность къ китайскому племени значить болйе, не
жели вей политически комбинацш.

Я уже неоднократно на предыдущихъ страницахъ выра- 
жалъ свое недовйр1е по адресу баснословно древней хроно- 
логш, которую некоторые евролейсше и мнопе китайсше авторы 
приписываютъ Небесной Имперш. Укажу теперь на руководя- 
иця мною въ этомъ отношенш основашя. Весьма мнопе серьез
ные писатели *) заметили, что чймъ китайская книга болйе 
современна, тймъ моментъ зарождешя китайской культуры 
отодвигается ею въ болйе ейдую древность. Chi-King, клас- 
сическШ сборникъ нащональной поэзш, относить его лишь къ 
основателямъ динаетш Че-у, Уэнъ-Вангу и У-Вангу ( 1 1 2 2  г. до 
Р. X.). ВеликШ 1у упоминается здйсь лишь слегка. Болйе позднее 
произведете Cliau-King, приписываемое Конфуцш, говорить 
уже о государяхъ, жившихъ за 2 3  стол, до Р. X. (1ао и 
Ш унъ) **), затймъ китайсшй Геродотъ, Сце-ма-т1энъ (жившШ

*) D’Ecasyrac de Lauture, Memoire sur la Chine; Васильевъ, Очеркъ 
ncTopin китайской литературы (Кирпичникова и К орта).

**) См. Васильева», цитлров. трудъ и W. Crube, Sprachwissenschaft- 
liche Stellung des Chinesischen.
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въ первомъ веке христианской эры) упоминаетъ о собьтяхъ., 
им'Ёвшихъ место за 2 5 9 7  л. до Р. X. Но, въ действитель
ности о генеалогш, относящейся къ такому отдаленному пер- 
шду, не можетъ быть и речи, такъ какъ установлеше семей- 
ныхъ прозвищъ, само имело место лишь въ первые годы 
владычества династш Чеу. Съ проникновешемъ въ Китай 
буддизма склонность извращать историческую хронолопю и 
отдалять первый моментъ культурной исторш начинаетъ про
являться еще резче и вскоре появляются авторы, насчиты- 
ваюпце китайской культуре возрастъ въ' 2 0  тысячъ, 9 6  ты- 
сячъ и даже 7 4 0  мил. летъ *).

Китайсше ученые знаютъ очень хорошо цену подобнымъ 
фантастическимъ хронологическимъ вычислешямъ и только 
европейш е ученые еще наивно осиариваютъ ихъ. Все, что 
предшествуетъ IX-му веку до Р. X., разсматривается китай
скими писателями, какъ стоящее «внеисторш ». Отсюда еще, 
впрочемъ, нельзя заключить, будто-бы вне более поздшя хро- 
нологичешя даты имеютъ характеръ непреложной истинности. 
Различный хронологш, циркулирующая среди ученыхъ Небес
ной Имперш, совпадаютъ другъ съ другомъ лишь съ момента 
изобретения nien-hao (особыхъ наименованШ для различныхъ 
эпохъ царствован1Я государей), т. е. приблизительно съ 1 4 0  
г. до Р. X.

Китай, вероятно, не обладаетъ ни единымъ памятникомъ 
письменности, более древнимъ, нежели три книги, приписы
ваемый Конфущю. Правда, некоторые ученые полагаютъ, что 
Tao-te-ting или книга добродетели, «написанная» Лао-тзе, еще 
древнее, но подобное предположеше мне не калюется заслу- 
живающимъ довер!я, такъ какъ не только у Конфущя, но 
даже у его учениковъ языкъ и буквы слишкомъ первобытны 
для передачи метафизическихъ тонкостей Лао-тзе, этого зна-

*) У Таоистовъ (ложных ь учениковъ Лао Тзе) точно также какъ 
и у буддистовъ мистицизыъ позаимствованъ повидимому нзъ Инд1ж. 
Это ясно обрисовано у A. Jardot, Revolutions et migrations des рецр* 
les de la haute Asie.
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менитаго Китайскаго идеолога. Что-же касается до знамени
той подписи о Jy, которую н1;к]й студента нашелъ будто-бы 
вырезанной на камне въ провинцш Ху-нанъ, то все ученые 
безразлично ечитаюта ее грубой подделкой.

Не предрешая вопроса о древности Небесной Имперш, 
можно, однако, признать, основываясь отчасти и на оффи- 
щальяой хронологш, что китайская письменность, не будучи 
въ состоянш соперничать по древности съ литературами Егип
та и Халдеи, зародилась даже позже Греческой литературы 
и съ трудомъ можетъ быть сочтепа современницей' Геродота. 
Необходимо сверхъ того заметить, что оригиналы классиче- 
скихъ намятниковъ письменности были сожжены въ 213-м ъ  
году до Р. X, или возстановлены впоследствш при помощи 
не вполне научныхъ пр1емовъ. Это особенно необходимо за 
метить о наиболее древней изъ летописей Chon-king. Преда- 
Hie гласитъ, что девятилетняя девочка написала часть ея подъ 
диктовку своего деда, девятностолетняго старика, знавшаго 
наизусть двадцать девять главъ изъ Chou-King. Къ несчастш  
у старика не было уже зубовъ и поэтому изъ всей семьи 
его могла понимать лишь маленькая внучка. Но известно, 
что понимать китайское письмо того времени, не видя предъ 
собою буквъ, не представляется возможности, такъ какъ все 
разсчеты китайской идеографш основываются, главнымъ об- 
разомъ, на непосредственномъ зрительномъ воспргятш и, такъ 
какъ написанное тамъ существенно различается ота произно
сим ая. Правда, предаше увкряетъ, что немного лета спустя 
принцъ Лу, разрушая жилища Конфущя, нашелъ замурован
ные въ стене экземпляры «ДОалоговъ», «Книги сыновяяго 
благочеетчя» и полныя сто главъ книги Chou-King. Къ со
жаление, все эти произведешя были написаны на языке Ko-to, 
вышедшемъ изъ употреблешя еще до Конфушевой эпохи. 
Только сопоставляя первыя двадцать девять лета найденной 
книги Chou-King съ теми, который были написаны девочкой 
подъ диктовку деда, явилась будто-бы возможность открыть 
ключъ къ письму и дешифрировать первыя двадцать девять
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главъ найденной книги Chou-King. Все-же остальное такъ и 
осталось непонятяымъ.

Какъ бы то ни было, начало культурной исторш Китая, 
по увЁреншмъ авторитетнЁйшихъ ученыхъ, относятся къ сре
дин^ втораго вЁка до Р. X. По словамъ проф. Васильева, 
всё произведешя древней китайской письменности отмечены 
этой эпохой.

Въ сравнительно недавнШ першдъ уже историческихъ вре- 
менъ, классичеше памятники китайской письменности под
верглись многочисленнымъ измЁнешямъ. Мало по малу они 
были такъ испорчены переписчиками, что для возстановлешя 
ихъ смысла пришлось ихъ сопоставлять съ кошями съ нихъ, 
занесенными въ Япошкь Сверхъ того, всё историчешя про- 
изведешя обыкновенно исправлялись или вЁрнЁе портились 
государями, завистливо относившимися къ славЁ и подвигамъ 
своихъ предшественниковъ. Наконецъ, въ виду того, что всё 

памятники древней китайской письменности появились на 
свётъ  подъ болЁе или менЁе замЁтнымъ воздЁйств1емъ Кон- 
фущя, разные люди старались ихъ выправлять и согласовы
вать такимъ образомъ съ идеями этого послёдняго .

По богатству исторической литературы, Китай занимаетъ 
едва ли не первое мёсто среди всёхъ  культурныхъ странъ.

Впродолжеше двадцати вёко въ  китайская исторюграф!я не 
только служила однимъ изъ лучшихъ средствъ воздёйств1я съ 
политическими цёлям и , но и почти цёликомъ входила въ 
область религш. Тём ъ  не менЁе пожалуй на всемъ свётё н ётъ  

страны, дальнее прошлое которой было бы покрыто столь 
непроницаемой тьмой. Громадное количество народовъ, го
раздо менЁе озабоченныхъ своей истор1ей, нежели китайцы, 
все-таки сохранили изъ своего первобытнаго прошлаго кое- 
камя смутныя, но тёмъ  не менЁе подлинныя традищи, к о е -  

кашя отрывочный, но, по крайней мЁрЁ, сознательно не
извращенный воспоминашя. Въ то же время Китай своей 
преждевременной регламентащей и скороснЁлымъ философскимъ 
и политическимъ развит1емъ создалъ на границЁ V-ro и YI-го



вековъ до Р. X. непроницаемую стену, сквозь которую до 
сихъ поръ не можетъ проникнуть ни одно научное изсле- 
довате. «Прошлое Китая, — говорить ученый, въ совершенстве 
его знакмщй,— не освещается для насъ ни фактами, ни идеями 
последователей Конфущя, извращавшихъ факты безъ зазрешя 
совести и менее всего заботившихся объ ихъ правильномъ 
воспроизведешь Ученики Конфуц1я ставили себе целью со- 
здаше практической морали и сощальной системы для на
стоящего и будущаго и потому безжалостно обращались съ 
прошедшимъ» *). Безсознательно подражая дидактическому 
npieMy моралистовъ всехъ странъ, велите реформаторы Китая 
указывали, какъ на идсалъ, на тотъ золотой векъ древности, 
который въ действительности весьма мало, если не меньше 
всего, известенъ людямъ. Для нихъ не было важно, когда 
жилъ и что сделалъ какой-либо легендарный повелитель древ
ности и они, нимало не смущаясь, приписывали тому или 
другому герою первобытной исторш тотъ или другой похваль
ный поступокъ, чтобы такимъ образомъ сделать его приме- 
ромъ для своихъ современниковъ. Въ самомъ деле, не было 
ли выгодно отдавать предпочтете тому историческому першду, 
который можно было по произволу населить воображаемыми 
существами, приписать имъ воображаемые поступки, поста- 
новлешя, поучешя и при этомъ вполне избежать опасности 
натолкнуться на какой-нибудь неудобный фактъ.

Есть много причинъ, по которымъ для европейца трудно 
правильно судить обо всемъ касающемся Китая. Дело въ томъ, 
что хотя Небесная Ehmepin не въ состоянш въ смысле древ
ности оспаривать пальму первенства у Египта и Халдеи, но, 
темъ не менее, она безспорно принадлежитъ къ числу вели- 
кихъ речныхъ очаговъ культуры, послужившихъ первыми убежи
щами для зарождешя исторш. Государство фараоновъ и Ассиро- 
Вавилонш чрезвычайно давно отошли въ область археолога, 
тогда какъ Китай и до сихъ поръ является для насъ совре-

*) Васильев!», цитиров. трудъ.
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менной действительностью. Во время долгаго историческаго 
пути онъ, конечно, весьма существенно развилъ и видоизм!- 
нилъ свои древшя учреждешя, но не дошелъ до ихъ отри- 
цашя. На подоб!е матери Гамлета, Китай до сихъ поръ еще 
не умелъ износить башмаковъ, въ которыхъ онъ шелъ за 
гробомъ своего перваго повелителя и учителя Конфущя и по- 
этому-то, при взгляде на него, насъ охватываетъ такое же удив- 
леше, какое должно было бы охватить при встрече древняго 
Галла на Елисейскихъ поляхъ или же при виде плезшзавра среди 
скромныхъ современныхъ лебедей, скользящихъ по водамъ Ле
мана. Правильному взгляду на Китай препятствуетъ сверхъ того 
еще и несколько ложныхъ соображенш и ошибокъ, къ сожалешю 
допущенныхъ наиболее авторитетными синологами. Такъ напр., 
эти последше до сихъ поръ еще не отдали себе отчета о 
чрезвычайно относительной ценности китайской исторической 
литературы. Видя, что действительность Небесной Имперш въ 
некоторые моменты довольно близко подходитъ къ идеальному 
строю, изображенному въ ложно-историческихъ произведешяхъ, 
они брали на себя смелость утверждать, что Китай представ- 
ляетъ собою страну неподвижную по существу и par excel
lence. Съ другой стороны, константируя фактъ значительной 
роли обрядностей въ китайской жизни и даже въ деятель
ности китайекихъ философовъ и государственныхъ людей, 
ученые синологи вывели отсюда, что обрядности, церемонш 
и вообще суровый, мелочный формализмъ является наиболее 
характерной выдающейся чертой целаго народа, на самомъ 
деле, естественнаго носителя культуры въ восточной Азш.

Этотъ последшй предразсудокъ обусловливается,мне кажется, 
чисто фактической ошибкой въ толковании известныхъ понятий. 
Manli*) «десять тысячъ церемонШ» можно всецело отождествить 
съ нашими поня^ями объ этикете и церемошяхъ лишь въ томъ 
случае, еслибы мы признали, что только этикетъ запрещаетъ

*) И он я 'п е  И только къ  недостатку соотв'Ьтствую щ аго поият1я на 
паш ем ъ я зы к гЬ м ож етъ  быть передано словомъ— „ц ерем он ш ".

Я. Мечниковъ. 18



намъ ходить на четверенькахъ и что мы не рвемъ другъ 
друга на части только изъ церемонш. На самомъ деле, «И» 
у китайцевъ есть нечто вроде статута сощальной религш, 
обнимающаго собою совокупность безчисленныхъ привычекъ, 
поступковъ и обрядовъ, отличающихъ культурнаго человека 
отъ варвара. У восточныхъ монголовъ точно также, какъ и 
у европейцевъ, различ1е между культурнымъ и дикимъ чело- 
в'Ькомъ не исчерпывается одной областью явлешй, имеющихъ 
большое значеше, а касается также и банальныхъ мелочей 
повседневной жизни, какъ здесь, такъ и тамъ, человекъ ум- 
ственнаго труда живетъ иначе, нежели охотникъ или номадъ. 
Съ момента вступлешя на арену исторической жизни, Китай 
понялъ свою миссш —  держать высоко знамя культуры въ 
стране, где отовсюду культуре угрожали враждебный силы, и 
вотъ онъ вм'Ьнилъ своему населенш въ священную обязан
ность строгое исполнена многихъ' тысячъ обрядовъ и цере
монш, относящихся какъ къ возвышенной идейной стороне 
жизни, такъ и къ ея повседневнымъ мелочамъ. Изъ страха, 
чтобы его дети и внуки не вернулись къ первобытному вар
варству и не растеряли драгоценнаго, съ такимъ трудомъ npi- 
обр'Ьтеннаго наследства безчисленныхъ предыдущихъ поко- 
лешй, онъ и позаботился вручить имъ для руководства и 
исполнешя сборники «десяти тысячъ церемошй», регулирую- 
щихъ и доселе каждый шагъ и каждый моментъ жизни ки
тайца.

Более значешя имеетъ второе неправильное обвинеше 
Китая въ полной неподвижности, обвинеше темъ более стран
ное, что вся Конфущева литература рисуетъ намъ Китай 
какъ разъ въ моментъ одного изъ самыхъ радикальныхъ об- 
щественныхъ переворотовъ, когда-либо имевшихъ место въ 
исторш. По этому поводу необходимо сделать некоторый 
разъяснешя. Любознательный читатель тщетно станетъ искать 
въ бшграфш Конфущя, —  въ томъ виде какъ ее оставилъ 
намъ китайскШ Геродотъ Сце-ма-т1энъ, —  объяснешя той ис
ключительной популярности и того безграничнаго вл1яшя,
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которыми великШ китайскШ мудрецъ пользовался среди всЬхъ 
народовъ, добровольно или силою включенныхъ въ среду 
культуры Небесной Имперш. Равнымъ образомъ будетъ ра- 
зочарованъ и тотъ, кто станетъ искать ключъ къ загадка 
въ литературныхъ произведешяхъ, приписываемыхъ Конфуцио 
и представляющихъ собою то сборники поэтическихъ произ- 
веденШ, то простыл компиляцш, даже не одухотворенныя 
общими идеями. Ни одно изъ этихъ произведенШ, зачастую 
безсвязныхъ и неизменно сухихъ и крайне несовершенныхъ 
по форм'Ё, не отмечено печатью высокаго гешя. По сравнении 
съ другими великими релипозными пророками и реформаторами, 
КонфуцШ обладаетъ некоторыми правами на наше уважеше 
лишь постолько, посколько его слова лишены лукавства и 
хитрости, враждебны всему, отзывающемуся мистификащей, 
а напротивъ отмечены здравымъ утилитарнымъ средствомъ и 
гуманными чувствами *). Въ чемъ же секретъ его обаятель
ности? Нельзя же предположить, что китайцы были созданы 
совершенно непохожими на другихъ людей и, что простота 
и искренность Конфущя оказались достаточными для того, 
чтобы завоевать первое место въ ихъ пантеоне. Разъясне- 
Hie недоумешя можно найти въ томъ обстоятельстве, что ве
ликШ мудрецъ сконцентрировалъ въ своей личности одинъ 
изъ наиболее существенныхъ общественныхъ переворотовъ 
въ исторш Небесной Имперш; только за это онъ и былъ 
почтенъ божескими почестями и возвеличенъ во всей во
сточной Азш. Движете, возбужденное Конфущемъ вывело 
Китай изъ речной фазы общественной эволюцш, отмеченной 
здесь, какъ и всюду, крайнимъдеспотизмомъ и внушило ему

*) Насколько КонфуцШ былъ простъ и неспособенъ пускать пыль 
въ глаза таинственною мудростью могутъ показать сл'Ьдуюпце факты: 
спрошенный нйкимъ молодымъ челов&комъ о смерти, онъ отв&чалъ ему: 
„ты думаешь уже о смерти, но в^дь ты еще не научился жить“. Одно
му своему ученику, весьма желавшему заглянуть въ загробный м1ръ, 
онъ сказалъ, что „людямъ чрезвычайно трудно познать даже и этотъ, 
непосредственно открытый ихъ чувствамъ м1ръ и что, конечно, они не 
въ состоянии познать того, о чемъ имъ никто не въ состоянш дать 
даже п первоначалышхъ свгЬд'Ьнш“.

18 *
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познаше другого, более соверш енная сощальнаго строя, 
основаннаго на принципахъ гуманности и демократизма. Если- 
бы действительно «Страна Ста Семей» или Небесная Импе- 
pifl дебютировала въ исторш темъ самымъ общественнымъ 
устройствомъ, дряхлый возрастъ котораго мы наблюдаемъ те
перь, то это былъ бы замечательный примерь полнаго на- 
рушешя завоновъ эволюцш и прогресса, но на самомъ деле, 
ничего подобнаго, конечно, не было и между Китаемъ до 
Конфущева першда, задернутымъ отъ насъ тьмою лживой 
исторической литературы и темь Китаемъ, который получился 
въ результате долгой идейной пропаганды и 1 борьбы, зале- 
гаетъ не менее резкая разница, нежели какую необходимо 
отметить между египетской или ассирШской MOHapxieft и ка
кой-либо изъ самыхъ совершенныхъ федерацШ эллинскаго 
Mipa.

При современномъ состоянш синологш, когда не только' 
каждый текстъ, но буквально каждая буква китайскихъ пись- 
менъ даетъ поводъ къ ожесточенной полемике или, по край
ней мере, къ обширнейшимъ комментар1ямъ, пожалуй, не хва
тило бы целаго тома для того, чтобы нарисовать картину 
эволюцш, пережитой Китаемъ на разстоянш 2 0 -т и  вековъ и 
особенно интересной по многочисленнымъ чертамъ несходства 
съ историческимъ прогрессомъ запада.

До сихъ поръ уже много писано и говорено о всемогу
ществе и божественномъ характере, которыми китайцы въ 
первобытныя времена наделяли власть повелителя и мы теперь 
уже наверняка знаемъ, что поняые государства было у нихъ 
отмечено ясно выраженнымъ фараонизмомъ со всеми его ха
рактерными чертами: крайнимъ деспотизмомъ, идеей о бо
жественномъ происхожденш власти, символизировашемъ бо
жества въ особе государя, въ величш которой растворялся на- 
родъ *).

Для того, чтобы хотя несколько приподнять покровъ тайны

*) J . Legge, Confucianism in relation to Christianity.
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громаднаго успеха, достигнутаго последователями Конфущя, я 
процитирую коротеньтй отрывокъ, авторомъ котораго счи
тается ученикъ Конфущя МенцШ (собственно Менгъ-тзе), да
леко превосходивпйй своего учителя по силе и решительности 
въ формулировке и пропаганде идей и принциповъ конфу- 
щевой школы. Менщй говоритъ: «Народъ выше всего и дра
гоценнее всего на земле, за нимъ идутъ земные генш и 
только на последнемъ месте стоить повелитель» и одной этой 
фразой, д1аметрально противоположной по смыслу главной по
литической аксюме речныхъ деспотШ% доказывается, что въ 
исторш человечества Китай достигъ такой фазы развиыя, 
какой не успела достигнуть, предварительно не распавшись 
и не изменившись кореннымъ образомъ, ни одна речная мо- 
нарх1я. Въ самомъ деле, чтобы избавиться отъ деспотическаго 
гнета государей и жрецовъ, Ищйя не нашла ничего лучшаго, 
какъ обвить себя цепями кастическаго строя. Друпя страны 
действовали еще мепее решительно и оставались въ оцепененш.

Начиная съ У-го века хриспанской эры *), Небесная 
Импер1я сделалась театромъ весьма интенсивнаго философскаго 
движешя съ многочисленными течешями, далеко не поглощав
шимися ея конфущанизмомъ. Между прочимъ, здесь процве
тали спиритуалистичешя и мистичешя доктрины, зародивппяся 
подъ более или менее явнымъ вл1яшемъ Лао-тзе и спекуля- 
тивныхъ учен!й Индш, развившихся, главнымъ образомъ, въ 
западной части Китая. Изъ чувства оппозицш утилитаризму 
гражданственности школы Конфущя, спиритуалисты и мистики 
проповедовали идеи, окрашенныя требоватями кв1этизма и 
эпикуреизма; зачастую они погружались въ поиски философ
скаго камня и средствъ, доставлявшихъ безсмерт1е. Значи
тельная часть ихъ, однако, превосходила своихъ противни- 
ковъ— последователей Конфущя стилемъ и поэтической отдел
кою своихъ произведет^  По некоторымъ фактамъ можно су
дить, что проповедники кв1этизма остались не безъ влшшя

*) По показашямъ оффищальяой хрояологш.
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на умы современников!.. Понятно, что они съ перваго же мо
мента стали въ ряды ожесточенных! противниковъ конфу- 
щанизма въ силу хотя-бы одного своего политическаго индиф
ферентизма. Въ качестве враговъ господствунщаго философ- 
скаго течешя, они не были одиноки, такъ какъ рядомъ съ 
ними существовалъ целый сонмъ другихъ, враждебныхъ кон- 
фущанизму, философскихъ школъ, о существованш которыхъ 
мы можемъ догадываться лишь по полемическим! вставкам! 
въ произведешяхъ китайскихъ классов!. Такъ напр., мы чи
таем! у Менщя: «Въ настоящее время не появляется уже
более добрыхъ и справедливых! государей, а напротив! злоб
ные повелители предаются всЬмъ порокам!, а корыстолюбп 
вые и продажные философы отравляют! насъ своими вред
ными доктринами. Шръ все более подчиняется афоризмам! 
Янгъ-чу и Мо-ти и можно сказать, что тотъ, кто не при
знает! перваго, наверно числится среди учеников! второго».

Некоторые комментаторы полагаютъ, что, подъ общими 
наименовашями Янгъ-чу и Мо-ти, философъ-ригористъ поме
щ ает! всЬхъ противниковъ школы Конфуцш. Но Васильев! 
разбивает! это предположеше, указывая, чго въ данную эпоху 
существовал! великШ мудрецъ Мо-тзе, доктрины котораго съ 
перваго взгляда казались весьма мало отличающимися отъ 
конфущевыхъ идей и лишь при ближайшем! разсмотренш 
оказывались снабженными вставками, слишком! идиллическаго 
характера для верны х! последователей Конфущя или Менщя. 
Вотъ напр., одна изъ нихъ въ переводе русскаго синолога: 
«Все распри,— гласит! Мо-тзе,— все беззакошя, все зло, на- 
полняюпця n ip !, проистекают! отъ недостатка у людей любви 
другъ къ другу. Если-бы люди смотрели на чужое государ
ство, какъ на свое собственное отечество, не было-бы более 
ни войнъ, ни грабежей, сильный не давилъ-бы слабаго и 
хитрый не эксплуатировалъ-бы наивнаго простака».

Перейдем! теперь къ темъ упрекамъ, которые МенцШ 
адресует! продажным! философам!, отравляющим! Mip! своими 
возмутительными доктринами. «Янгъ-чу, по его словам!, не
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признаетъ власти, государства, права повелителя властвовать, 
проповедуетъ, что нужно жить только для себя и что, если- 
бы можно было осчастливить вселенную, отказавшись всего 
отъ одной изъ своихъ лошадей, то и тогда не следовало бы 
лишать себя части имущества. Мо-ти, напротивъ, прегрЪшаетъ 
проповедью любви, которую следуетъ проявлять ко вс4мъ и 
каждому. Вообще, еслибы доктрины Янгъ-чу и Мо-ти не 
противоречили другъ другу и не встречали могущественнаго 
соперника въ ученш Конфущя, то народъ оказался бы ох- 
ваченнымъ безум1емъ, истина заглохла бы и все люди обра
тились бы въ зверей, способныхъ пожирать другъ друга. 
Вотъ чего я боюсь и вотъ почему я становлюсь проповед- 
никомъ идей, провозглашенныхъ мудрецами древности. Я про
тестую противъ Янгъ-чу и Мо-ти, я борюсь противъ нихъ 
и стараюсь, чтобы они не имели успеха».

Для насъ остается неяснымъ, что возмущало Менщя въ 
проповеди Янгъ-чу: идея эгоизма или республикански! духъ 
его принциповъ? Несомненно одно, что оппозищя обладала 
въ то время въ Китае несравненно более смелыми предста
вителями, нежели Конфуцш или Менщй. Это ясно видно изъ 
основныхъ положенШ Мо-тзе. Этотъ последнШ и ему подоб
ные, не довольствуясь осуждешемъ вредныхъ сторонъ вер
ховной власти, осуждешемъ богатыхъ и знатныхъ, требовали 
разрушешя государства, уничтожешя собственности и семьи.

Въ противоположность имъ, МенцШ на каждой странице 
своихъ произведенШ провозглашаетъ, что единственное сред
ство отъ всехъ золъ есть правильная организащя государ- , 
ства на подоб1е семьи, организащя, планъ которой до мель- 
чайшихъ подробностей былъ выработанъ Конфущемъ.

Эпитетъ— «Отецъ народа», применяемый обыкновенно къ 
повелителю, неизменно выходить изъ подъ пера каждаго пи
сателя, защищающаго умирающий деспотизму но въ течете  
всего историческаго першда, о которомъ я говорю, Китай 
находился въ исключительномъ положении, когда этотъ эпи
тетъ не только блисталъ новизной, но и носилъ оттенокъ
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некоторой прогрессивности. Въ замене прежняго деепотиче- 
скаго повелителя, обладавшаго яко бы божественными пра
вами власти,— властителемъ— отцомъ, мудро заботящимся о 
благополучш своихъ иодданныхъ для Китая, заключалось наи
более простое средство очеловечить и смягчить общественный 
строй, завещанный прошлымъ и составляющШ грубый про
дукта среды. Весьма важная страница исторш человечества 
осталась бы не заполненной, если бы Китай не посвятилъ 
двадцати вековъ своей жизни для того, чтобы эксперимен
тально убедиться въ безжизненности и безсмысленности этого 
новаго института власти. Впродолжеше целыхъ историческихъ 
эпохъ, Небесная B taepin вл!яла на судьбы западнаго Mipa, 
воздействуя культивирующимъ образомъ на дшия трибы, ко- 
чевавния отъ нея къ западу, одаряя насъ чаемъ, шелкомъ 
и другими полезными продуктами, но ея права на почетное 
место въ исторш человечества заключаются, главнымъ обра
зомъ, не въ этомъ, а въ опыте, доказавшемъ полную не
пригодность и вредъ патр!архальной власти.

Две западныхъ великихъ древнихъ культуры: Нильская 
и Мессопотамская, достигши известной высоты специфиче- 
скаго речнаго развита и развиваясь все шире и шире, за
няли наконецъ берега соседнихъ средиземныхъ морей. Инд1я, 
запертая въ бассейне своихъ рекъ, не имевшемъ удобнаго 
сообщешя съ моремъ, кончила темъ, что отстала отъ исто
рш и замерла въ оцепененш. Одинъ лишь Китай, прогрес
сивно расширяя область своего культивирующаго воздейств1Я, 
остался темъ не менее веренъ колыбели своей культурной 
эволюцш— бассейну рекъ Гоанго и Янтсе-Шанга. Территор1я 
собственно Китая составляется, главнымъ образомъ, изъ бас- 
сейновъ трехъ великихъ водныхъ артерШ: Гоанго, Си-KiaHra 
(Жемчужная речка) и Янтсе-Шанга, дополняемаго обширной 
системой притоковъ, а следовательно и путей сообщешя между 
Монпшей и Тонкинскимъ моремъ. Все эти реки точно также 
оплодотворяютъ своими наводнешями культурную страну Ки
тая, какъ и Нилъ, Тигръ, Евфрата, Гангъ и Индъ оплодо-
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творяютъ остальныя местонахождешя великихъ речныхъ куль- 
туръ. Приэтомъ зона наводненШ, обусловливаемые першди- 
ческими разлипями Гоанго и его притоковъ, соприкасается 
на юге со страной, орошаемой Янтсе-Шангомъ, и вместе съ 
посл'Ьднимъ образуетъ нечто, по основнымъ характернымъ 
чертамъ весьма схожее съ нильской дельтой, только въ гораздо 
болынихъ разм'Ьрахъ. Какъ и Египтяне, Китайцы, живние въ доли- 
нахъ по среднему теченно об'Ьихъ великихъ рекъ, могли достигнуть 
моря только после многовековой работы на месте своей оседлости, 
только по превращена безпредельныхъ пространствъ, покры
вающихся иломъ и грязью, въ возделанную и густонаселенную 
страну. Вся область, известная нодъ назвашемъ Шангъ-Нанъ, 
некогда подвергавшаяся постоянной опасности быть раззорен- 
ной волнами, а теперь плодородная и цветущая, является 
результатомъ искусства и настойчивости китайцевъ. Целый 
лабиринтъ каналовъ, прорезывающихъ въ разныхъ направле- 
шяхъ провинцш Анъ-уи и Че-Шангъ, гигантсшя плотины, 
сдерживаюгщя постоянно изменяюпЦяся течешя рекъ, по
требовали для своего сооружешя страшно громадное коли
чество труда, даже въ сравнены съ массой труда, затрачен- 
наго въ Египте. Все гигантш я сооружения въ Китае носили 
несомненно более утилитарный характеръ, нежели большая 
часть прбдпр!ят1й фараоновъ, но въ смысле достигнутыхъ 
рез}гльтатовъ они были тождественны, такъ какъ и доселе 
Гоанго сметаетъ иногда съ лица земли результаты труда без- 
численныхъ поколенШ.

Гоанго (Желтая река) обязанъ своимъ назвашемъ плодо- 
роднымъ частицамъ желтой земли, уносимымъ его водами и 
сообщающимъ имъ желтый цветъ, который, по мнение китай
цевъ, является символомъ земли— (начала, зарождающаго все), 
земледел1я, сощальнаго строя, и власти. Первый императоръ, 
записанный въ ихъ летописяхъ, носилъ титулъ «Желтый 
повелитель»,

Эта плодородная земля растилается въ Китае въ общемъ 
на бблыпее пространство, нежели вся Франщя. Почва, по-
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крытая ея частицами, обыкновенно бываетъ вся проточена 
небольшими вертикальными отверслями. Вокругъ Пекина она 
проявляется только кое гдЬ на горныхъ выступахъ, гоепод- 
ствующихъ падъ равниной, но бол^е на западъ она покрываетъ 
буквально всю поверхность гористой страны, лежащей между 
Тибетомъ и горными хребтами Ш анъ-Зи. Надъ массами этой 
желтой земли, скопившимися на всемъ указанномъ громадномъ 
пространств^ изв$стнымъ русскимъ путешественникомъ По- 
танинымъ были произведены весьма интересный наблюдешя 
и изсл^довашя, результаты которыхъ опубликованы имъ 
сравнительно недавно *). Вотъ что говоритъ онъ, между 
прочимъ: «Залежи краснаго песчаника, служапце основа-
шемъ для скопленШ желтой земли (lo ss) расположены обыкно
венно горизонтально; лишь изредка вместо нихъ залегаютъ 
гнейссовыя породы. За весьма немногими исключешями слои 
песчаника до такой степени пропитаны солью, что местные 
жители добываютъ ее оттуда простымъ вываривашемъ; за 
частую выступы скалъ покрыты здЪсь кристаллами соли, вы
ступающими также на подоб1е снФга или инея и въ н’Ькото- 
рыхъ долинахъ. Соленыя озера весьма многочисленны и 
даже вода н'Ькоторыхъ р'Ькъ пропитана солью. Горизонталь
ное положеше слоевъ песчаника опред'Ьляетъ контуръ и об
щую ковфигурацдо местности, представляющей собою равнину 
безъ всякихъ бол'Ье или мен£е замЪтныхъ возвышенШ. 
Впрочемъ, глазъ неопытнаго путешественника въ первое 
время обманывается многочисленными глубокими долинами 
и оврагами, придающими местности горный характеръ. 
Войдя въ одну изъ такихъ долинъ съ крутыми склонами, 
можно подумать, что находишься среди горныхъ возвышенШ, 
но на самомъ дгкг£, путешественникъ им'Ьетъ дёло только 
съ глубокими оврагами, разевающ ими страну по ве£мъ на- 
правлешямъ. Таше овраги, обрамленные параллельными об
рывистыми краями— высотою иногда до 2 0 0 0  ф .— тянутся

*) ЛоВ’Ьсля русского гео графи ческаго общества. 1887. №3, т. ХХШ.
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часто на десятки километровъ и углубляются не только въ 
скоплешя поверхностной почвы (loss), но и въ мощныя 
песчаниковыя породы, лежапйя внизу. Чтобы уловить истин
ный характеръ местности необходимо подняться изъ глубины 
такого оврага на равнину и тогда на громадное разстоя- 
Hie вокругъ можно видеть лишь ровную местность, пере
сеченную безчисленными параллельными провалами, весьма 
напоминающими собою промежутки между зубьями гигантской 
гребенки. Провалы эти образуются следующимъ образомъ. 
Подпочвенный воды, отыскивая себе выходъ и вымывая на 
своемъ пути пустоты, вызываютъ понижешя почвы на по
верхности, затемъ эти понижешя наполняются водою, про
валиваются внутрь и образуютъ глубоше колодцы. Затемъ 
колодцы расширяются въ томъ направлеши, куда текутъ 
подпочвенный воды и обращаются въ обыкновенные глубо- 
Kie овраги, въ конце концовъ соединякнщеся съ главнымъ 
оврагомъ данной местности *).

Строеше почвы и некоторыя ея особенности объясняютъ 
фактъ присутств1я въ водахъ Гоанго такого громаднаго коли
чества ила и другихъ осадочныхъ матер1аловъ, которое 
путешественникъ прошлаго века Стонтонъ не безъ изумлешя 
определяетъ по весу въ две сотыхъ части всего количества 
воды. Река непрерывно размываетъ берега, уноситъ съ 
собою все мягая и мелшя частицы и затемъ во время на- 
воднешй оплодотворяетъ ими местность вдоль береговъ. По 
словамъ Элизе Реклю наводнешя Гоанго бываютъ громадны 
и носятъ чрезвычайно разрушительный характеръ **). Китай- 
CKie авторы, цитируемые Карломъ Риттеромъ, уверяютъ, что 
поверхность речныхъ водъ во время полноводШ подымаются 
на 33  метра надъ береговыми полями. Преувеличеше здесь 
очевидно, но несомненно, что подъемъ водъ действительно 
бываетъ значителенъ и что окрестнымъ жптелямъ приходится

*) См. описате страны также Guppy, Natire (анг.т.) отъ 23-го сент. 
1880 г.

**) Nonvelle Geographic nniverselle VII.



работать безъ устали для того, чтобы предохранить отъ раз- 
суш еш я и уничтожешя дома, жатвы и свое собственное 
сущ ествоваш е.

Вообще Желтая рйка (Гоанго) обладаетъ, быть можетъ, 
даже въ преувеличенной степени всйми отличительными чер- 
тами великихъ рйкъ, создавшихъ культурную исторш. Благо
даря ей и Янтсе-Ш ангу, Китай представляетъ собою такую 
географическую среду, которая, вознаграждая съ одной сто
роны человйческШ трудъ, съ другой— внушаетъ прибрежнымъ 
обитателямъ подъ страхомъ смерти полную, проникающую 
большинство отношенШ, солидарность и постоянную суровую 
трудовую дисциплину во всЪхъ даже весьма узкихъ областяхъ 
жизни. Говоря о результатахъ вл1яшя среды, кстати слйдуетъ 
отметить важное отлич1е въ данномъ отношенш между Ки- 
таемъ и хотя-бы Египтомъ. Въ области послйдняго великая 
культурная рйка Нилъ была покорена и приспособлена къ 
цйлямъ исторш величественными общественными работами, 
нутемъ страшнаго угнетешя и порабощешя массъ. Въ Китай 
пйчто аналогичное повторилось лишь въ стране Шангъ-Нанъ 
и вообще поближе къ нижнему течешю Гоанго, тамъ, где 
находились на лицо услов1я, близшя къ услов1ямъ Нила. На- 
оборотъ, въ гигантскихъ общественныхъ работахъ не было 
нужды въ области «желтыхъ земель» (loss), описанныхъ 
Потанинымъ. Почвенный и географичесшя услов1Я требуютъ 
здесь раздйлешя земель на участки, орошешя ихъ каналами 
и учасыя въ работе небольшихъ группъ. Это последнее усло- 
Bie несомненно способствовало раввитйо среди населен1я чув
ства семейственной и общинной автономии, столь характерной 
для земледйльческаго Китая *), съ другой стороны, отличи
тельный особенности почвы пробуждали у населешя ин- 
стинктъ солидарности. Отсюда, наверно, ведетъ свое проис- 
хождеше господство патр1архальныхъ началъ въ китайской 
жизни, въ классическую или конфущеву эпоху.

*) См. Simon, la Cite cliinoise.
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До сихъ поръ точно неизвестно, откуда на историческую 
сцену явились «Сто семей»,— эти первые культурные работ
ники въ бассейне великихъ кигайскихъ рекъ. Сами китайцы, 
повидимому, не сохранили никакихъ определенных^ воспоми- 
нанШ о своей первоначальной родине. Въ сборнике древней- 
шихъ народныхъ поэтическихъ произведенШ, называемом^ 
Chi-King, где мнопя произведешя носятъ безспорно архаи- 
ческШ характеру некоторый Светъ на этотъ интересный во- 
просъ бросаютъ всего два отрывка, притомъ съ большими 
трудомъ поддаюнцеся переводу.

Подобный недостатокъ местныхъ предашй предоставляешь 
обширное поле для появлешя всевозможныхъ гипотезъ. Между 
прочимъ, въ кодексе Ману некоторыми учеными было най
дено место, гласившее, что въ некоторую эпоху ушла изъ- 
Индш и поселилась въ стране Maha Tchin (ВеликШ Tchin) 
колотя кшатр1евъ. Съ другой стороны, Шлегель полагалъ, а 
Terrieu de la Couperie доказалъ, что первоначальный позна- 
шя по астрономш заимствованы китайцами изъ халдейской 
школы.

Темь не менее, по моему мненно, масса обстоятельства 
устанавливаешь тотъ фактъ, что будунце цивилизаторы Н е
бесной Имперш переселились туда еще въ состоянш варвар
ства и, что, следовательно, они могли бы быть отпрыскомъ 
отъ какой либо, уже культурной группы. Фр. Ленорманъ. 
напр. показалъ, что китайская бронза по составу отличается 
отъ бронзы, употреблявшейся въ другихъ странахъ; по по- 
казашямъ самихъ китайцевъ, установлен1е семьи имело место 
лишь въ эпоху династш Чеу. Но наиболее яркое подтверж- 
д ет е  правильности своего м нетя я вижу въ моносиллабизме 
китайцевъ. Действительно, моносиллабизмъ (односложность 
языка) ставишь китайцевъ въ стороне отъ другихъ культур- 
ныхъ народовъ и одновременно сближаешь съ этнологической 
группой, до сихъ поръ остающейся некультурной и только 
частью (Аннамиты, обитатели (Лама и Тибета), присоединив
шейся весьма поздно къ культурному очагу Индш и Китая.
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Китайцы (и въ этомъ надлежитъ видеть наиболее оригинала 
ную ихъ черту) — единственный народъ въ Mip'fê  завоевавшШ 
себ’Ь почетное м’Ьсто въ исторш, не взирая на обладаше ру
диментарной формой р*Ёчи и сохранеше ея/Приэтомъ кЬтъ осно» 
ванГй полагагь, что китайскШ языкъ вовсе не развивался съ 
своего возникновешя, или хотя-бы и въ историчесшя вре
мена. W. Grube *) вполне научнымъ образомъ устанавли- 
ваетъ въ исторш его развмтя три пермда: доклассическШ, 
классическШ и исторически, но эволющя эта представляетъ 
интересъ только съ чисто филологической точки зр$шя: не
смотря на прогрессивный ходъ развита, языкъ Небесной 
Имперш, въ качеств^ аппарата для р^чи, до сихъ поръ 
остается безусловно ниже всЬхъ остальныхъ языковъ исто- 
рическихъ народовъ. Все лексикологическое богатство китай- 
цевъ состоитъ изъ 4 5 0 ,  самое большее изъ 4 8 0  однослож- 
ныхъ звуковъ; такъ, для того, чтобы выразить нужное число 
понятШ, имъ приходится прибегать къ усложнение этихъ 
звуковъ и къ другимъ ухшцрешямъ. Повышенный, понижен
ный или естественный тонъ, которымъ произносится слово, 
им^етъ для нихъ капитальное фонетическое значеше; однако, не
смотря на Bdk заботы объ увеличенш количества звуковъ, китай- 
цамъ до сихъ поръ удалось довести количество обычныхъ словъ 
всего до тысячи. Каждое почти китайское слово им^етъ много зна- 
чешй, и вотъ почему по слуху чрезвычайно трудно выучиться ихъ 
языку. Этой трудностью и обусловливается необходимость 
идеографическаго письма, основаннаго на зрительныхъ эффек
т а х ^  затруднительность изучешя этого письма и естествен
ный сощологичесшй результатъ этой затруднительности —  
господство въ жизни сословш ученыхъ.

До настоящаго времени Китай не обладаетъ единымъ на- 
щональнымъ языкомъ, такъ что обитатели различныхъ квар- 
таловъ одного и того же города не въ состоянш понимать 
другъ друга безъ посредства письма (т. е. идеографическаго

*) Spracliwissenschaftliche stellung des Chinesischen.



языка). Даже возникиовеше единства Китая стало возмож- 
нымъ лишь благодаря этому последнему. Вообще, роль идео- 
графическаго письма въ исторш китайской культуры громадна 
и историческая роль и значеше Конфущя, въ значительной 
мере, объясняется его инищаторской ролью въ изобретенш  
и организацш идеографическаго письма.

РезкШ разрывъ между письменностью и обыкновенной 
речью, между идеографическимъ письмомъ, известнымъ лишь 
образованнымъ людямъ государства, и языкомъ, на которомъ 
говорятъ низппе слои населешя, въ сильной степени задер- 
живаетъ прогрессивное р а з в и т  китайской массы целикомъ. 
Съ другой стороны, интеллектуальное р а з в и т  нацш затру
дняется чрезмерной сложностью идеографш: изучеше искус
ства чтешя и письма поглощаетъ массу времени и поэтому 
поневоле приходится пренебрегать другими более высшими 
научными за ш т я м и ...

Разсмотреше Китая привело насъ къ крайнимъ границамъ 
стараго континента и завершило подтверждеше того шгёшя, 
что среди безчисленной массы «званныхъ» народовъ— «из
бранными» неизменно всюду и везде оказывались обитатели 
береговъ рекъ съ одинаковыми особенностями. Каждая изъ 
четырехъ великихъ культуръ древности, какъ это свидетель- 
ствуетъ наше изучеше, является результатомъ гидрологпче- 
скихъ системъ техъ странъ, которыя служили имъ колыбелью 
и, сообразно съ этимъ, культурная истор1я во всемъ Старомъ 
Свете представляетъ собою тяжкую задачу, заданную чело
вечеству орографическими особенностями страны. Делая такое 
конечное обобщеше, я снова повторяю, что далекъ отъ мысли 
поддерживать идею речнаго фатализма. По моему убежденно, 
на всемъ безпредельномъ пространстве, которое мы обозрели 
на предыдущихъ страницахъ, истиннымъ творцомъ исторш 
следуетъ считать среду, а река ивгбетъ здесь значеше лишь 
потому, что является синтезомъ м н о г о ч и с л е д в в ! !^ ^ ^ ^ ^ ^  
ческихъ услов1й. Таковъ нормальный хр>дъ.^е^еД^ ДО-мы т? 
должны упускать изъ виду, что всякая-естественная эволки"
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щя подвержена незначительнымъ уклонетямъ и что ни одно 
явление въ жизни не происходить столь просто и монотонно, 
какъ методически произведенный въ лабораторш опытъ. 
Красноречивый примерь четырехъ великихъ древнихъ куль- 
туръ кажется мне достаточнымъ для того, чтобы доказать, 
что нигде на всемъ свете не имелъ места фактъ культурно- 
историческаго р а з в и т  вне речной среды, внушающей своимъ 
обитателямъ чувство ясно выраженной и последовательной 
солидарности, но это не мешаетъ мне признавать, что чувство 
солидарности можетъ быть внушено обществу географической 
средой и помимо посредничества реки.

Въ Старомъ Свете мне неизвестны исключешя изъ уста
новленная мною закона; что же касается Америки, то куль
турное р а з в и т  тамъ совершалось вне среды болынихъ рекъ 
лишь потому, что страны вдоль Миссисипи и Амазонки, 
окаймленныхъ гигантскими болотами и затопленными низмен
ностями, не обладали теми географическими данными, который 
составляютъ отличительный характерный черты Нила и Гоанга/

Те населенный местности Америки, где получили какое- 
либо р а з в и т  культурныя явлешя, аналогичный происходив- 
шимъ вдоль великихъ рекъ Стараго Света; лежать на боло- 
тистыхъ плоскогор1яхъ Анагуака и Боливш. Здесь культура 
смогла победить разрушительное воздейств1е внутреннихъ 
водоемовъ и болотъ, безпрестанно изменяющихъ свои размеры 
подъ вл1ян1емъ засухъ и ливней, только благодаря солидар
ной общественной работе ж ивущ ая здесь населешя. Но 
зародивппяся здесь неболыш'я местный культуры своей изо
лированностью были обречены оставаться за пределами исторш 
на плоскогор1яхъ Мексики и Перу, среди девственныхъ ле- 
совъ или знойныхъ пустынь. Вообще, истор1я американскихъ 
культуръ должна быть разгадана другимъ путемъ, нежели 
установленный мною, но темъ не менее безспорно, что и 
американская природа внушаетъ населенш одно изъ двухъ: 
смерть пли солидарность.






