
V . 
Ч' 
y 

j 

Ж Латурно. 
Л ? . 
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П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Еслн есть для нашігхъ современныхъ обществъ вопросъ, ярактиче-
ское разрѣшеніе котораго представляется вт» высшей степѳни важннмъ, 
то это вопросъ о воспнтанін. Міровая мысль усилеино работаетъ в ъ 
этомъ отношеніи, и народы, нлохо оріентирующіеся относительно бу-
дущаго, должны будутъ выродиться и погибнуть. Видоизмѣияющее 
дѣйствіе воспитанія, хотя н иедостаточпо опрсдѣлившееся до с и х ъ 
поръ, несомнѣнно и могущвственно ири одинственномъ условіи, если 
оно примѣняется к ъ цѣлому ряду иоколѣній н в ъ извѣстномъ опрѳдѣ-
ленномъ направленіи. ІІодъ его вліяніемъ укоренившіяся наклонности 
могутъ ослабѣвать, могутъ нроявиться новыя стремленія, можетъ 
« исчезнуть старый человѣкъ». Ио иравдѣ сказать , человѣчество, 
к а к ъ оно есть, хотя бы имъ самимъ это и нс было достаточпо замѣчено, 
ость результатъ слѣпого и безсвязнаго восшгганія, которое дано было 
еиу, съ одной стороиы, природой и, съ другой, соціальнымъ бытомъ. 
Результатъ этого совмѣстнаго дѣйствія , который могъ-бы быть совер-
шенно инымъ, оказался—наітерекоръ миогимъ моментамъ упадка и 
рогрессивнаго движенія—восходящей эволюціей, постененнымъ развя-
тіемъ, физическимъ и умственнымъ. Но слишкомъ часто соціальноѳ 
или педагогическое воснитаніе заДерживало нрогрессивное движѳніе, 
вмѣсто того чтобы нокровительствовать сму. Терялись цѣлые в ѣ к а , 
иереживались катастрофы, возникали рѳтроградныя теченія даже в ъ 
санохъ ходѣ исторіи, просто потомѵ, что, частыо но безсилію, частыо 
ИО невѣжеетву, поколѣнія не былн надлежащимъ образомъ иодго-
товлены к ъ дѣлу, которое имъ иредстояло совершить. 

Слѣдователыю, руководителямъ народовъ необходимо-бы быть экс-
нертами-недагоіами; но для этого должиа сѵ іцествовать истинная 
наука о восшітаніи. Между тѣмъ, вмѣсто этой яауки, y насъ ішѣются 
лишь системы, недостаточио провѣрениыя оиытомъ. Ироисходитъ это 
иотому, что ири современномъ состояніи нашей цявилизаціи и в ъ о с о -

Лримѣчтге. І Іереводъ главъ I — I V настоящей книги сдѣланъ А. Чуди-
новымъ, глав і. V — X К. Орловымъ и всѣхъ остальных і, главъ - М. ^нгель 
гардтоагь. 
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бенностн в ъ странахъ, парализованныхъ исключительной централи-
заціѳй, не особенно иоощряются попытки нововведеній по части пе-

х дагогіи. В ъ теченіе долгаго своего суіцествованія различныя человѣче-
скія общества, и днкія, и цивилизованныя, составляли себѣ относи-
тельно воспитанія ыножоство опытныхъ наблюдепій. которыми намъ 
легко было-бы воспользоваться, танъ какъ они занесены, прежде 
всѳго, въ исторікк затѣмъ въ до-историческую лѣтоиись в ъ томъ 
видѣ, какъ ее открываетъ намъ сравнительная этнографія. Благодаря 
иослѣднему источнику, эіы молсемъ иодняться до первыхъ началъ 
иедагогиіш. Для достиженія этой цѣли. достаточно нзучить человѣче-
скія расы, слѣдуя въ іерархическомъ порядкѣ ихъ классификаціи, 
которая довольно хорошо соотвѣтствуетъ эволюціонной серіи соціоло-
гичесішхъ возрастовъ. Каждый нзъ этихъ возрастовъ ію своему пони-
малъ воспитаіііе, и въ результатѣ иолучился рядъ иоучительныхъ опы-
товъ, какова-бы ни была ихъ нсходная точка. Мы можемъ извіечь 
для себя иользу какъ изъ иеудачныхъ, такъ и изъ удачныхъ оны-
товъ, остеречься однихъ и постараться добиться другихъ. 

Въ совершенно црюіитивныхъ обществахъ ограиичиваются дрес-
• сировкой ребенка для ожндающей его крайне простой жизни, и осу-
\ ществляютъ, такимъ образомъ, иедагогическое воззрѣніе, довольно сиор-
Ілое, изложенное Гербертозіъ Спснсеромъ Нѣсколько болѣе развитыя 

обідества в ъ своей педагигикѣ стараются осѵществить готъ или иной 
идеалъ. Такимъ образомъ, воспитаніе красноколшхъ иадѣляло ихъ 
болѣе чѣмъ стоической вынослпвостью, для которон всякое мученіе 

, ни по чемъ. Напротивъ, y жителой Таити все подготовляло ребенка, 
! по крайней мѣрѣ аристократическаго класса, къ тому, чтобы онъ иозд-
\нѣе находилъ ѵдовольствіе в ъ жизни изнѣженіюй, женствешюй, эро-
ітичной и грубо искусственной. В ъ десиотическихъ монархіяхъ в ы -

/рабатывали хищныхъ и низкопоклонныхъ иодданныхъ. Въ большихъ 
варварскихъ государствахъ, выстуиившихъ на путь промышленной. 

іцивилизаціи, иравящіс классы всегда были иодчинены восиитанію 
традиціонному, рутиниому, даже враждебнолу всякой иеремѣнѣ, осо-
бенно ири преобладаніи теократдческаго духа. 

Какъ можію видѣть изъ этой книги, современиые иароды, дажв 
нашшѣе образивашше, все ещс страдаютъ отъ этой недагогіи, через-
чуръ шшсервативиой. слишкомъ ііривязанной къ словамъ. болѣв чѣмъ 

-) Вчспнтаніе. 
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высовомѣрно относящѳйся къ фактамъ и до такой с т е ш ш занятой 
упражненіемъ иамяти, что оставляются въ пренебреженіи не только умъ, 
но даже сердцѳ и воля. Мелсду тѣмъ, судя но многимъ симптомамъ, 
•будущео начіінаетъ обнаруживать нетерпѣніе и, быть можетъ, уже въ 
непродолжительномъ времени паши общества окажутся лицомъ кълицу 
передъ тревожпой дилеммой: быстрый прогрессъ или неизбѣжное вы-
рождеиіе. 

UI. Летурно. 



Глава первая. Воспитаніе въ царствѣ ншвотныхъ. 

I. Что с.іѣдуеть разумѣтъ подь воспитаніемъ. 

Какой именно смыслъ соединяется со словомъ «Вослиталіе»? Восміг-
Ѵаніе—это искусство развивать человѣчсское существо въ томъ или 
ішомъ наиравленіи, надѣллть его слособяошши, доетоинствами илн 

/ледостатками, которыя человѣкъ, будучи нрѳдоставленъ самому себѣ, 
іне могъ-бы иріобрѣсти.—Но уже саное это оиредѣлсніе вызываетъ 
уіѣкоторое возражеліе. «Вѣряо-ли, можно сказать лѳдагогалъ. что 
воспитаніе имѣетъ силѵ, которую слишкомъ часто ему врииисываютъ? 
Нс обладаетъ-ли каждый человѣкъ іірл самомъ рожденііг скрытой 
совокупностью слособпостей и стремленій, которыя заложены въ немі, 
длиннымъ рядот . предшествуюіцихъ локолѣлій и которыя вачіа 
кратковремѳняая культура такъ-же безсильна создать, какъ и уличто-
жить? Прѳтензія восллтателей, лровозглашающая ихі» сиособность лѣ -
вить существа, довѣрснныя ихъ лолечеяіямъ, иодобно комышъ глнны, 
не есть-ли съ нхъ стороиы лишь высокомѣрная лллгозія?» — Это су-
іцественнос возраженіе лесомнѣяно заключаетъ въ себѣ часгь нстины. 
Возможяо-лл отрицать, что всякое человѣческое существо, даже вся-
кое животное, какъ со стороны тѣлесной, такъ и со стороны дѵ-

^ ховяой, есть ничто ияос, какъ результатъ вліяній фнзической и узі-
І ственной жизни его лредковъ. Эти вліянія образуютъ длл каждаго вяда 

самопроизволыюе воспитаніе, слѣды котораго глубоко заиечатлѣваются 
какъ въ психическомъ его складѣ, такъ и въ оргаяизмѣ. Они обу-
словливаются весьма различными лрячилами: дѣйствіемъ климата, 
физичѳской средой. къ которой потомки, волею или яеволею, ДОЛЛІНЫ 

были приспособиться, a для человѣчества, въ частлости, соціальной 
средой, образомъ жизни, съ которыми, съ отдалелнѣйшихъ времелъ, 
предки должны были сжиться ИЛИ вліяніе которыхъ доллсны былп 
леремести я т. д. Благодарл этямъ етоль разлообраяльшъ я могу-

щественнымъ воздѣйствіямъ, должны были, в'ь результатѣ, явиться 
различные человѣческіс тины, яссходлые и тѣломъ іг дѵхомъ. 
Эги. такъ медленно создававшіеся тшіы, очевидно, иелегко ноддадутся 
нзмѣнеміямъ. Говоря вообщг, все это слраведллво, ио, съ другоіі! 
сторонм, всеобщал исторія оргаллческаго міра показывастъ намъ.І 
что всякое живоѳ существо достунно нзмѣненію и ирѳвращенію, такъ ) / 
какъ оно является ливіь лослѣдпей ступеныо въ длшшолъ рядѣ метаj-
морфозъ. Колечяо, отъ совремеинаго человѣка до амёбы или первич-
ной клѣточкп—разстояніс громадное, но в ь теченіе вѣковъ ІІОТОЫКР 

человѣческзго рида ирошли всѣ лромежуточлыя форыы, картину кото-
рыхъ въ иерснектнвѣ представляотъ нанъ л тепорь эмбріональная 
эволюція. Тавимъ образомъ, чсловѣкъ л теиерц_ и _ в ъ j y i e ^ j e j î p e -
мела всегда былъ суіцествомъ, весьма іізмѣнаюпишсіі. Почему-же не \ 
б й т Г ѳму суіцествомъ7 йидлежащимъ влшшо восплталія? Тѣмъ ле I 
мелѣе, не слѣдуетъ забывать, что формы, оргапы. вслѣдствіе улражпе-
пія дѣлаются все болѣе н болѣе устолчивымп. Такішъ образоыъ, на 
лизшихъ стулсняхъ оргаиическаго міра, y мпкробовъ, наир., сиецифи-
ческій тилъ весьма измѣячивъ, a y высшяхъ животлыхъ, дѣйствуя 
ла зародышъ, легко вызваті, искусствеляымъ путемъ различныя урод-
ливости. Вслѣдствіс тѣхъ же лрлчллъ восііптаніе, въ собствепломч>) 
смыслѣ этого слова, услѣваетъ лзмѣлить человѣческій индивидъ въ 
лучшую или въ худшую сторолу тѣмъ легче, чѣмъ моложе этотъ 
ллдивидъ. т. е., чѣмъ менѣѳ усиѣлъ ояъ лріобрѣсти относительнойі 
устойчивости какъ въ физичсокомъ, такъ я въ лсихическомъ отло-( 
шеліяхъ. 

Оловомъ, ne слѣдуетъ чёрезчуръ умалять, no ne слѣдуетъ я чрез-
мѣрло лреувеллчнвать сллу вослитаяія. Слла зта лесозшѣнло ограА 
личела въ примѣлеліи къ отдѣльнбму иіідлвидууму^ но она зяачи-
тельяо возрастаетъ, когда одна и таже дрессяровка ллл одна и тал{е\ 
система воспиталія нримѣняется послѣдовательяо л улорно къ цѣлиму | 
ряду поколѣній. Раиѣе, лзлагая эволюцію морали, y меля не было 
ледостатка въ лримѣрахъ ираветвеішыхъ стремлелій, возбужделных і» 
воеиитаніемъ л, однако, отлнчавшихся такой же энергіей, каісь л такъ 
называемые іі]жродяые лястннкты. ІІослѣдліе, вирочеыъ, и сами 
являются результатомъ забытыхъ вліяній, послѣдствіемъ самолроиз-
вольлапі восіінтапіи, ііутоыъ образоваиія въ иервлыхъ л особеляо въ 
мозговыхч, клѣточкахъ отлечатковъ, иередаваемыхъ ласлѣдствеянызп» 
лутемъ. Но еще лучше, чѣмъ этл общія соображенія, для выяслелія 
наіиихъ ндей іюелужятъ бѣглый обзоръ животлаго царства съ точкл 
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зрѣнія воспитанія въ немъ дѣтенышой. Оиъ дастт, намъ точное но-
нятіѳ о снлѣ восіштанія, подготовивъ насъ, въ то же время, кт» изуче-
нію воспитанія ѵ человѣка. 

II. Востппаніе животныгъ. 

А.—Точно такъ же, какъ человѣкъ, животное, особснно животное, 
нѣсколько возвышающееся въ ряду другихъ, рождается на свѣтъ съ 
скрытымъ, унаслѣдованнымъ воспнтаніѳмъ, слѣды котораго сказы-
ваются въ теченіе пндпвидуалыіаго развитія. Такъ, нашн органн, 
медленно слагавшіеся въ продолженіи эволюціи разныхъ специфиче-
скихъ типовъ, сами собой дѣйствуютъ такимъ пли инымъ образомъ: 
они обладаютъ собственной памятью. Аппараты нитанія, кровообра-
іценія, дыханія, органы внѣшнихъ чувствъ, воспронзведенія и т. д., 
самопроизвольно и не ожидая уроковъ учителя исполняютч. своѳ 
дѣло. Чаще всего даже иолодое животное, предоставлѳнное его собст-
веннымъ побужденіямъ, въ этоыъ обшпрнонъ мірѣ, весьма бысгро 

успѣваетъ справиться съ тѣнъ, что ему нужно, іізбѣжать враговъ, 
отыскать пищу и необходимое убѣжище. Поэтому, кромѣ животныхъ. 
живущихъ болѣе нліг менѣе болыпими обществами, родители обыкно-
венно стараются прогнать отъ себя своихъ дѣтеныигей, какъ только 
иослѣдніе подрастутъ настолько. что сами зюгутъ до нзвѣстной сте-
пени позаботиться о себѣ. Фактъ этотъ нетрудно лаблюдать особѳнно 
уптицъ, даже y нашихъ домашннхъ І ІТИЦЪ. Яаши, иаирихѣръ, домашніе 
голуби свои заботы и ласки быстро замѣняютъ ударамн клюва н 
крыльевъ, какъ только птенчяки нокажутся имъ достаточно развив-
шимися. Американскій бѣлоголовый орѳлъ, разсказываетъ Одюбонъ, 
сѳрдится іі выталкиваѳтъ молодыхъ орлятъ, ne желающихъ улетѣть 
отъ родительсгсаго гнѣзда; тщетно, цѣлыя нѳдѣли изгнанные робко воз-
вращаютсл и кружатся вокругъ запретнаго гнѣзда Золотистый 
орелъ идѳтъ еще далѣе; y этой породы самецъ н самка не ограничи-
ваются изгнаиіеиъ своихъ дѣтенышей изъ гнѣзда, но ирогоняютъ ихъ 
дажѳ съ тѳрриторіи, гдѣ онн сами охотятся ' ) . 

Другія иороды птицъ болѣе хлоиочатъ о будущемъ своѳго потом-
ства и, ирежде чѣмъ разстаться, заботятся о томъ, чтобы научить дѣ-

D ' A n d n b o n , Scènes de la nature, т . I , 8 0 . 
-) Тамъ же, стр. 297. 
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теиышсй летать, плавать, добывать пищу на суніѣ и ловить рыбу. 
Бпгѳап de la Malle видѣлъ, какъ соколы бросали г/ь болыпой в ы с о ш 
мншсй и мертвыхт, ласточекъ, чтобы пріучить свонхъ птенцовъ быстро 
бросаться на добнчу и вѣрно еудить о разстояніяхъ; затѣмъ, когда 
соколята немного подростали, родители - воспитатели замѣняли иерт-
в н х ъ животныхъ жнвымн птицами, которыхъ они приносили и вы-
пускали иа свободу иа глазахъ своихъ птенцовъ Подобнымъ обра-j 
зомъ американсвія хохлатыя утки терпѣливо учатъ своихъ утятт.І 
находить зерна, a также ловить мухъ и водяныхъ насѣкомыхъ -) . 

Вольшею частьні самки берутъ ira себя зто попеченіе о будуіцемъ 
своихъ дѣтей, между тѣмъ какъ самцы незаботятся объ этомъ. Дикан 
утка (а не селезень) водитъ къ водѣ своихъ птендовъ и старается 
въ иервый разъ выбирать мелкія мѣста; она же пріучаетъ ихъ охо-
тятьс-я па зіухь. комаровъ и жуковъ : і). Самка гага берелсно сажаета 
на воду одного за другнмъ своихъ іггенцовъ, которыхъ осторожш 
ноддерживаеті. клювомъ. затѣмъ постененно ведетъ ихъ въ глубокую 
воду и учитъ добывать ішщу, ныряя. Когда онн усталн, она нодплы-
ваетъ нодъ нихъ. саясаетъ нхъ на свою спнну и заботливо доноситъ 
до бсрега '). Вѳзъ сомпѣнія, нтицн .іетаютъ и нлаваютъ ночтн инстин-
ктивно іі едішственно благодаря восиитанію, унаслѣдованіюму огь 
нредковъ; мать должна только иооіцрять своимъ примѣромъ, какъ это 
дѣлаютъ бѣлыс кобцы и нѣкоторые о р л ы Н о для болѣе полной дресси-
ровки уроісм становчтся, если не необходимыми, то но меныпей мѣрѣ 
весьма нолезными. Вотъ почему нырки ныряютъ съ рыбою въ клювѣ 
передъ своішн птенцами, чтобы побудить ихъ елѣдовать за собою, и 
стараются вознаградить самагб .іовкаго нзч. пихъ 'гѣмъ, что даютъ ему 
рыбу, служившую приманкой ü ) . Обученіе суіцествуетъ, безъ сомнѣнія, 
не безъ основанія, таісъ какъ нскусства ловить рыбу и охотиться 
менѣе присущи самой ириродѣ животныхъ, чѣмч. епособность летать и 
плавать, ne говоря уже о томъ, что нсточиики иронитанія измѣняются 
сообразно съ мѣстомъ жительства. В ь мірѣ іттицъ нримѣры, даваемые 

х ) Л ш е а п d o l a Malle, Annales scientifiques naturelles, т . Х Х І І , 
стр. 097. 

-') D 'Audubon, Scènes de la nature, т . I I , С-тр. 4 7 . 1 1 5 . 
:|) Тамъ іке, стр. 115. 
') Тамъ же, стр. 2 2 6 - 2 2 7 . 
ь ) H o u z e a u , Facultés mentales des animaux, I I , 104. 
V E s p i n a s , Sociétés animales, 4 3 1 . 



родителями своимъ нтѳнцамъ, производятъ тѣмъ большее впечатлѣпіе7 

что птицы. обладая обыкновешю звучнымъ голосомъ, болѣс или менѣе 
развитымъ, ирисоединяютъ кт» примѣру ирсдостереженія, иооіцренія, 
упрѳки H оклнки, очень иомогаюіціе развить нриродную сіслонность к ъ 
нодражанію. У нѣкоторыхъ нородъ итнцъ ироисходнтъ обученіе самозіѵ 
этому языку; утромъ и вечеромъ нндивидууыы ообираются груіпіамй для 
щебетанія, такимъ образомъ птеіщы нользуютоя дѣйствитольншіъ 
обіцественнымъ обученіемъ и .іегко выучиваются иѣть и разговаривать. 
Въ особенности нѣвчія птицы даютъ себѣ такимъ образо ш Г ішимные 
уроки, часто оовершошю безсозиательно. Такъ, іцеглята поютъ очень 
нлохо. если восиитаны внѣ всякаго сообіценія съ нтіщами своего рода. 
Каиротивъ, сдѣланы наблюденія надъ дикими дроздамп. которые. ио-
сѣщая садъ ири одномъ домѣ, заимствовали уеовершенствоваішое, ис-
кусное нѣніе дрозда лъ клѣткѣ . 

Иногда слѵчается даже, что иѣвчія итнцы иростымъ естественнымъ 
иодражаніемъ перснимаютъ иѣніе другого рода. Наііримѣръ, зябликъ 
можетъ выучиться иѣть какъ черный дроздъ, a черішй дрондъ дохо-
дитъ в ъ нодражанін иѣнію иѣтуха до такого совершенства, что дажс 
нѣтухи ноддаются обману ' ) . Здѣсь же слѣдуетъ упомянуть о скворн,ѣ ; 

котораго Dureaii de la Malle научилъ насвистывать Марсельсзу, и к о -
торый, въ свою очередь, научилъ этому всѣхъ скворцовъ лѣстности, куда 
онъ былт, иеревезенъ. Замѣтнмъ шшоходомъ, что этн ненормалышя 
способности сохраняются только лри постоянномъ уиражнеіііи. Онѣ 
силыю устунаютъ въ постояиствѣ наслѣдственнымъ ішстішктамъ и 
забываются также. какъ лршшваются. т. е. в ъ очель неиродоллштсль-
ное вреаш. Рискуя навлечь ла себя обвллеліе в ъ нелочтительности, 
я сравню уто нетвердое выучлваліе съ безтолковымъ лаколленіемъ раз-
розненныхъ л лліленлыхъ лрактической лильзы ионятій, которыми 
загро.чождаютъ, ло не надоліо, утомленную намять несчастшлхъ кан-
дйдатовъ в ъ евролейеішхъ л азіатскихъ стралахъ, вт, которыхъ су-
ществуетъ лечальныл обычай экзаменовъ л конкѵрсовъ, основанныхъ. 
главиымъ образомъ. на лзощреніи намяти. 

Б .—Нѣкоторые латуралисты, ііутешествеіпіикіі л наблшдателл ука-
зываютъ ла фаісты, относящіеся къ восшіталію в ъ классѣ .члекошггаю-
щихъ в ъ родѣ тѣхъ . которые я хочу отмѣтить. Наиримѣръ, ѵ нѣкото-
рыхъ еемействъ .члеколлтающихъ можно замѣтлть, что родители, осо-

1 ) R o m a n e s . Evolution mentale des animaux, 2 2 1 . 

бенно мать, даютъ дѣтелышалъ лервое восплтаніе. Медвѣдлца. лапріі-
мѣръ, съ усердіемъ занимастся дресслровкой своихъ ледвѣжатъ; она 
учитъ ихъ ходнть, лазать. ѣсть. нричемъ для достиженія цѣли ле оста-
лавливается ни передъ какини наказаніями: нл передъ ударами лапой. 
ни предъ пощечинами, ни даже лередъ легкими укусами ' ) . Ола 
безсознателыю слѣдуетъ древнемѵ лзрѣченію: кого люблю. того л быо. 
Интересно зашѣтить. что наказывае.чыя медвѣжата никоі'да не защн-
іцаются, даясе и тогда. когда оли болыле л сильнѣе своей матери - ) . 
Приизведсно также лаблюденіе надъ самкою слона, которал давала 
своелу дѣтенышу урокъ плаванія и наказывала его за упрямство ' ) . 
Нѣкоторыя трудолюбивыя иороды учатъ своихъ дѣтенышей, иросто за-
ставляя ихъ участвовать въ своей работѣ. Т а к ъ . нанримѣръ, было за-
мѣчено, что в ъ то время, какъ самка бобра ірызла нижнюю часгь 
ствола ивы. объѣдала корѵ, дѣлала зарубки па в ѣ т в я х ъ . ея дѣтеныши 
сами ііринялиеь подражать ей я, наконецъ, кончили тѣмъ. что сталіі 
иомогать матери таіцить вѣтку къ водѣ '). 

В ъ т ѣ нремена, когда в ъ южной Африьѣ обитали еіце в ъ болыпомъ 
чнслѣ львы іі ихъ дегко ложно было наблюдать, замѣчено, что они 
добровольно занилаются гимнастлкой и упражняются в ъ своихъ ужас-
иыхъ прнжкахъ, заставляя пень играть роль отсугствующей днчи. 
Напрішѣръ, левъ, упустившій зебра вслѣдствіс того, что невѣрно 
разсчнталъ разстояніе я ему не удалосьво вреыя прыгнѵть на вѳршину 
евалы. съ которой логко можно бы.ю броситься на добычу. нѣсісолысо 
разъ повторялъ этотъ .діаневръ. едіінственно съ цѣлью собственнаго 
упражненія; затѣмъ, когдаего товариіци случайно застали его за унра-
жненіяшг, онъ, нрежде всѳго, иознакомилъ ихъ съ еуті.ю дѣла, обводя 
вокругъ скалы: затѣмъ. отведя пхъ на нсходную точку, прыгнулъ в ъ 
иослѣдній разъ, чтобы окончить свою демонстрацію. Въ иродолженіе 
всей этой инторссной сцены ясивотныя не переставалн рычать. «бесѣ-
довать между собою», какъ выразился туземецъ, наблюдавшій ихъ "'). 
Влагодаря индивіідуальному воспитанію такого рода. трудолюбивыя жи-
вотныя съ лѣтами становятся болѣе ловкимн; старыя нтицы, напри-
мѣръ. нмѣют'1» гнѣзда. сдѣланныя болѣе искусно, чѣмь гнѣзда мо.іо-

Ч С. Vogt, Mammifères, 211». 
- ) L o u r d cl üraiiolet (цитировано Эсиинасом'1., Sociétés animales. 561) . 
: i) E s p i n a s . Sociétés animales, 5 6 1 . 
') Brehm, Mammifères (Gaston et. Dessau). 
•') MoJï'at., Vingt-trois ans dans VAfrique australe, 0 6 . 



д ы х ъ ; маленькое млскопитающее, мыпіь-малютка, которая также вьетъ 
себѣ гнѣзда, становптся ловче іто мѣрѣ того, какт, старѣотъ >). Однако, 
какъ бы давно ни укоренилось вт, жизни семейства нодобное искусство, 
юно пв отличается устойчивостыо нриродныхъ инстинктовъ; сиособность 
теряется довольно быстро при отсутствіи возможности ея иримѣненія. 
Такъ , ианрпмѣръ, нагаи ручныѳ кролики дошли до того, что разучи-
лись и утратігли нотребпостг, рыть иоры, которыя имъ оказалисг, нѳ 
нужными. 

В . — У животныхъ иозвоночныхъ, среди которыхъ, несомнѣнно, до-
казано -•) суіцествованіе сознательнаго восіштанія, нослѣднее почти 
всегда имѣетъ характеръ семейпый и преимуіцествешіо материнскій. На-
яротивъ, y безпозвоночныхъ съ развитыми головиыші нервными уз-
ламн, y нчелъ н нреимущественно въ мѵравышыхъ обществахъ, гдѣ сам-
ки не болѣе, какъ простыя машнііы, назііачёніе которыхъ—класть 
яйца, воснитателыіая роль ма-гери сводится къ нулю, a забота о моло-
дыхъ муравьяхъ лежитъ на безнлодныхъ рабочихъ. Значеніе самокъ мура-
вьевъ не всегда ограничнвалось одною кладкой яицъ, такъ какъ духовная 
сторона латеринской фупкціи до сихъ норъ сохраниласг, y нихъ въ 
зачаточномъ состояніи. Наблюдали, что самки, еіце дѣвственныя, от-
крывалн покровы куколокъ рабочихъ и другнхъ муравышыхъ самокт,, 
отдѣленныхъ съ цѣлью обратнть ихъ в ъ работницъ, становились тру-
долюбивыми н пе хуже самихъ рабочихъ заботились обгі» ихъ '.іитом-
цахъ '). Но в ъ гнѣздѣ . въ общинѣ, не пронсходитъ ішчего подобнаго. 
Тамъ воспитаніе составляет-ь великос соціальное дѣло и довѣряется 
исключительно рабочимъ, которыс посвяіцаютъ себя этой обязанности 
с ъ полнымъ самоотреченіомъ и, въ довершсиіе всего. иовидимому, съ 
болыиимъ наслажденіемъ принимаются за иснолненіе эгого важнаго 
<»бщественнаго долга.—Это очень интересное зрѣлшце. Вдительные ра-
бочіе хлопочатъ около несущихся самокъ; каждая изъ нослѣднихъ 
окрулсена іруппою 1 2 — 1 5 рабочихъ, занятыхъ только однимъ: ожи-
даніемъ яичекъ. Они повсюду сонровождаютъ онлодотьоренную самку, 
которая находнтся подъ ихъ наблюденіемъ; всѳгда готовые къ ея услу-
гамъ, они помогаютъей нри затрудиительныхъ иереходахъ, въ случаѣ 
нужды. далге несутъ ео: не забываютъ предлагать ей іішцу и т. іі. 
Онл берегутъ свою драіоцѣнную плѣнннцу, но тодысо въ интересахъ 

' ) E s p i n a s , Sociétés animales, 4 5 3 . 
" ) G. L e r o y , Léttres sur les animaux, 48 . 
л ) P . H a b e r , Fourmis indigènes, 9!). 

республики; если она обнаружнваетъ желаиіе улетѣть, они удержива-
ютъ ее лапками и, для большей безопасности, ведутъ ее въ нодземныя 
галлереи, гдѣ не даютъ ей ни малѣйшей свободы, которая могла бы 
быть опасной, т. е. вредной для общаго блага Когда настаотъ калі-
ный моментъ несенія яицъ, которое происходитъ вовремя ходьбы, усер-
діе охранителей удвоивается; они хлоночатъ вокругъ роженшщ, бережно 
ноднимаютъ яйца, старательно несутъ ихъ во рту, постояішо нероворачн-
вая, чтобы сохранить нхъ в ъ состояніи надлежащей влажности. Потомъ 
рабочіе исполняютъ обязанность сторожей, готовыхъ во всякую ми-
нуту подняться іі ужалить каждаго врага, опаснаго для довѣреннаго 
ихъ охранѣ сокровнща. Ксли присмотръ за личинкавш и куколками хо-
рошъ, то онѣ выносятся этими прпслужникаміі на повсрхноеть мура-
вейника и въ продолженіе извѣстнаіо вреыени нодвергаются вліянію 
солнечныхъ лучой. Затѣмъ, въ надлежащій моментъ покровы куколокъ 
открываются и притомъ такъ бережно, что иногда каждое волоконце 
нхъ разрѣзымется отдѣльно. Когда покровъ куколки открытъ, дѣло 
още не кончено, и можно замѣтить, что работники смѣняютъ другъ 
друга. чтобы освободить иовороліденнаго отъ иутъ, осторожно высвобо-
дить изъ нленки его усики, его лапки. его крылышки. Послѣ этого они 
кормятъ его іі заботятся о немъ, какъ усердныя кормилицы. 

Вскорѣ воспитаніе устуиаетъ ыѣсто обученію. Послѣ того какъ мо-
лодые муравьи прошли черезъ всѣ превращеніл, они постоянно сонр<»-
иождаются своими восяитателямн, которые водятъ ихъ по лаби-
ринту муравейника и знакомятъ со всѣми ходаыи '"). До какихъ поръ 
нродоллсается это воспитаніе? Везъ сомнѣнія, гораздо долѣе, чѣмъ на-
блюдатсли моглн нрослѣдить его; ибо соціальная жизнь муравьевъ, но 
нрайней мѣрѣ рабочнхъ, требуетъ дрессировки. Дѣло рабочпхъ слиш-
комъ сложно, чтобы нсполішть его чисто машішалыіо, безсознательно-
нцстинктивно, какъ это часто утвсрждалось. Но съ наступленіемъ вре-
.чени, когда муравыі начинаютъ участвовать въ работѣ, въ какомъ-
лнбо зашітіи. какииъ образомъ отличить болѣе молодыхъ отъ болѣе 
старыхъ, учениковъ отъ учнтелей? Когда два. муравья ведутъ мелсду 
собою бесѣдѵ на своемъ осязателыюмъ языкѣ съ номощыо щупальцевъ. 
языкѣ , которому, коиечно, нужпо еіце научиться, человѣку очень трудн^ 
отличить простой разговоръ отъ обучеиія языку. 

1 ) P . Hubcr, Fourmis indigènes. 7 3 — 7 7 . 
2) V. Haber. Тамъ-же 1 0 3 - 1 0 4 . 



1 4 В О С І Ш Т А Ш Е в ъ ЦАРСТВТ» Ж И В О Т Ч І Ы Х Ъ . 

Однако, въ одномъ слѵчаѣ, кажется, дѣйствнтсльно наблюдалась на-
стоящая дрессировка. Я намѣрепъ разсказать о гимнастическихъ уира-
жненіяхт», свидѣтелемъ которыхъ былъ Ф. Губеръ. Онъ видѣлъ. какт. 
работшиш, начавъ съ того. что поглаживали другъ друга и вели нѣ -
которое время разговоръ посредствомъ ѵсиковъ, иотомъ выстроішкч. 
ноиарно. І І О Д І І Я В Ш І І С Ь на заднія лапки, и начали между собою какія-то 
странныя битвы, ne нанося другъ другѵ вреда. не прибѣгая къ І ІОМО-

щи своего остраго яда п постоянно перебѣгая съ одной стороны па 
другуго; это, казалось, имѣло цѣлыо научиться нля научить нѣкото-
раго рода военнымъ дѣйствіямъ. 

Итакъ, мы видішъ. что вт» муравейшікахъ, кромѣ невольнаго обще-
етвеннаго восіштанія. которое давалось единственно зрѣлищемъ инте-
ресной дѣятельности взросльтхъ муравьевъ, живою лшзнью, дѣйстви-
телыго сиособной увлечь молодыхъ, суіцествѵетъ еще дѣйствительное 
восіштаніе, имѣющсс цѣлью въ возможно короткое время сдѣлать уче-
яиковъ сиособиыми играть нолезную роль въ муравьшюи общинѣ. Для 
животныхъ, жизнь которыхъ такъ коротка, воспитательныя начала осо-
бенно цѣнны. 

Нѣкоторые муравьи. нанрішѣръ. муравыі-рабовладѣльцы, доставля-
іотч, иамъ образоцъ обученія, имѣющій свое зиаченіе для обіцеи ясторіи 
воспитанія: оно показываетъ, что воспитаиіе можетъ измѣнлть нѣ -
которыя наслѣдственныя стремленія, если начать его. по возможнос/пі. 
тотчасъ же ио рожденііг. Tain», между муравьями-амазонками, преиму-
щественно воинственными, и черными муравьямя (Formica fusca) су-
іцествуетъ наслѣдственная вражда. Послѣдніе, очень трудолюбивые, но 
болѣе слабые. чѣмъ муравьи-амазонки, безирестанно побѣждаются ими 
въ нравильныхъ сраженіяхъ: иобѣдители набираютъ себѣ изъ нихъ ра-
бовъ; но такъ к а к ъ э т и р а б ы иохищаются въсостоянііг куколокъ, когда 
они еще ничего не знаютъ о настоящемъ своемъ отечествѣ, то вылупив-
шись нъ гнѣздѣ похитителѳй, они привыкаютъ ігь нимъ и служатт, 
шіт» ст> пламенншгг, усердіемъ, сохраняя при этомт» трудолюбивьш на-
клонности, нрисущія ихъ внду 

Олѣдѵетъ замѣтить, что мы имѣемъ здѣсь дѣло с ъ общимъ фак-
томъ. такъ какъ аналогическіе случаи можно найти и y нозвоночныхъ. 
У нихъ, и даже ѵ нерваго между ними, нногда возможно, если при-
•стуиить къ этому очень рано, измѣнить функціональныя проявленія, 
даже т а к і я , которыя нравильно передаются наслѣдствейнымъ иутемъ. 

P. Huber, Fourmis indigènes, 2 5 8 . 
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Tain», дынлята не повшіуются уже своей матерн, если внервш заслы-
іиатъ ея крикъ только черезт, вогемь—десять дней послѣтого, какъ в ы -
луішлись *) . Подобнымъ образомъ цыиленокт», воспитанный отдѣлыю, 
ne улѣетъ пнть, наполняя клювъ и откидывая назадъ голову, какъ 
зто быстро дѣлаютъ его ровесішш, восіштаннне матерыо: онт» на-
учается этому толысо тогда, еслн погрузить его клювъ въ корыто ст» 
водою - ) . Не труднѣе отучиті, отъ чего-либо нашнхъ новорожденныхт» 
дѣтей: они очень быстро теряютъ дажетакую примитнвную способность. 
какъ сосаніе, если кормнть ихъ изъ ложки Все это потому, что, 
несмотря на нѣкоторыя морфологическія разлнчія, всѣ живыя суіцества 
имѣютъ вт, основѣ своей иѣчто общее: яоэтому физіологнчеекая нсихо-
логія одного вида можетъ освѣтить физіологическую пспхолоіію дру-
гихт» видовъ и даже человѣка. Вообще, можно ст» основаиіемъ утвер-
ждать, что, какъ бы ни отличались жнвотныя другъ отъ друга по мѣ-
<угу, зашшаемому ими вт» классифішаціи, всѣ животиыя, какъ иозвп-
ночиыя. такъ іі безиозвоночиыя, обладающія до нѣкоторой степени 
развитыми нервными центрами, доступны воспитанію; y всѣхъ ихт. 
надлежащее наставлеиіе. достаточно продолжительное, молгетъ до нѣ -
которой стенени измѣнить нрирожденныя стремленія. иазываемыя ин-
стинктивными, іі даже создать новыя. 

III. Воспитаніе домашнихь оісивотныхъ. 

Изнѣненія и нревращеиія вролсден ныхт, склонностей особенно удобно \ 
н а б л ю д а т ь y домашиихъ животныхъ. Можио удивляться, что иоелѣ того. 
какъ человѣкъ съ такныъ усиѣхомъ выдрессировалъ для своихъ потреб-
ностей нѣсколько знакомыхъ намт, животиыхъ, оиъ ие нодчинилт» 
себѣ много другихъ. Безт, сомнѣнія, болѣе или меиѣе высяііе виды. 
выдержнвашвме стройную я мстодическую д р е с с и р о в к у р ѣ д к и , какт. 
это можно иредполагать теоретически и какъ это иодтверлгдается на 
основанін мпогихъ отдѣлыіыхъ ноиытокъ. ІІужно, однако, замѣтить, что 
кромѣ кошки, оставшейся, внрочемъ, своенравной, большая^часть на-
шихт» дѣйствительно домашнихъ лсивотныхт, принадлежитъ къвидамъ, 
улсе нрежде жившимъ сгадами иліі болѣе вли менѣе многочисленнымн 

! ) E u n i a u e s , Évolution mentale des animaux, 1 6 5 . 
'-') Тамъ aie, стр. 228. 
a) Тамъ же, стр. 165. 
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I оощестішш, лричемъ совыѣстная жязнь рано пріучила ихъ лодчияяться 
болѣе или менѣе деспотическойволѣсилыіѣйшихъ своихъсотоварищей ' ) 

0 с У Щ е с т в У е т ъ немало соціальяыхъ вндовъ, не прнрученяыхъ чело-
вѣкомъ, a что касается до лрочнхъ, то для нихъ требовалось Гш только 

"Родолжительное восиитаніе. Дѣйствительно, не разъ удавалосі» 
приручить, т . е. сдѣлать локоряызш, иутемъ сиеціальнаго восллталія 
различныхъ ж и в у щ и х ъ в ъ о д и н о ч к у хнщныхъ животныхъ, напрнмѣръ 
волка, медвѣдя, льва, пантѳру и т. и. Есть, однако, мозіелтъ. нмѳііяа 
моыелтъ любвл, когда самки саз.ыхъ свирѣпыхъ животныхъ охотно 
иодиускаютъ къ ссбѣ человѣка л даже лросятъ y лего ласіш Нако-
недъ, олытъ локазываетъ, что всякая дрессировка сталовится сравли-
тсльно лсгкой, есля лроизводить ее надъ яолодызш жлвотльши Е с и , 
умѣючл взяться за это, лрибѣгая то к ъ етрогости. то к ъ л а с к а м ъ ' а 
лучше всего поперемѣлло к ъ тому л другозіу, то возможло лриручитв 
виды даже самые дикіе. Налрлмѣръ, удалось заетавлть лалтеру д ѣ і а т ь 
бархатпыя лапки, лодобло колівѣ , давая в ъ награду лемлого лаваядо-
вои воды, з а л а х ъ которол вызывалъ в ъ лей такое слльлое л сладо-
страстлое ощущсніо, что вдыхая еѵо она каталась ло зеллѣ отъ уди-
вольствш - ) . Ясобходнмо замѣтлть, что y жлвотныхъ, какъ л ѵ чело-
в ѣ к а , слишкомъ грубое восплталіе лортлтъ характеръ, развивая л н -
стянкты затаеллой злобы, ллохо скрываемой подъ личішой лрлтворкой 
локорлости. Т а к ъ , в ъ Парагваѣ ту.ешіая лошадь, ло своей лрнродѣ 
очель смирная, обыкловешю лодвергается жестокой дрессяровкѣ Ее 
постоялло бьютъ большлмъ хлыстозіъ н длллпымл лілорами разднра-
ютъ еи бока: ола лодчиляется, но дѣлается упрямой, втайлѣ лелокор-
нои л только подстерегаетъ удоблый случай. чтобы сброслть своего с ѣ -
дока ) . 

Вообще, такъ лазываемыя лоровистыя лошади сдѣлались таковылш 
вслѣдствіе жестокаго, варварскаго съ лиыл обращелія и, если в ъ какой-
ішоудь стралѣ бильшая часть лоліадей отличается злоблостыо л упрям-
ствозіъ, то это доказываетъ, что олѣ приладлежатъ грубому паселелш. Съ 
незанамятлыхъ врсмелъ лротлвололошлое замѣчается y арабовъ, гдѣ же-
ребята воспитываются и дрѳссируются съ заботливостыо члсто мато-
ринской. Арабъ оіце ребеякомъ забавляотся я упражляется, ухажнвая 

' ) E s p i n a s , Sociétés animales. 1 7 7 . 

^ratt,i?Jet et Louro(' Anatomie comparée du sustème nerveux, J . 4 7 8 » 
2 !;ra,nklm> Vie animaux, I , 2 3 3 ( M a m m i f è r e s ) . 
) Brehm, Mammifères, 315. 
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за жеребопкомъ и дрессируя свою будущую верховую лошадь; кош. и 
всадпикъ растутъ вмѣстѣ . Начальлое восплтапіе молодого животяаго 
ироисходмтъ въ кругу семьи, в ъ самомъ шатрѣ . Жеребелка лостояпно 
холятъ, ласкаютъ, лаказывается опъ толысо за проявленія злости п 
ослушаніе. По части пищи ему пи в ъ чѳмъ ле отказываютъ; ло мало-
по-ічалу нріучаютъ съ лользою нримѣяять свои силы. Вкладывая ему 
в ъ губы мулдштукъ, арабы иредварнтельло обматываютъ желѣзо 
шерстыо, чтобы оло не рѣзало губъ, a шерсть эту ирошітываютъ соле-
лой водойсъ цѣлыо доставлть лшвотпому пріятлос вкусовое ощущеніе 
u заставнть его лолюбить уздечку. Такимъ образомъ нродолжается во-
спитаніе лшвотлаго, лри лостояплой осмотрительности;даже ло окончапіи 
его воспитатели никогда ле позволяютъ себѣ ударить или грубо ирн-
крлкиуть ла лошадь. Жерсбепокъ играстъ съ дѣтьмл, к а к ъ собака, пе-
рѣдко въ самомъ шатрѣ . Слѣдствіемъ такой постояпной совмѣстиой 
жизли является ластоящая друліба мелсду копемъ иего хозяиломъ. ІІ<>-
ятому во время сражепія арабскія лошади сами подлимаютъ тѣло сво-
его тяжело ралеиаго или убитаго хозяина л выпосятъ с ъ лоля битвы. 
У арабовт. существуетъ много пословицъ, отлосящихся к ъ дрессировкѣ 
лошадей; лапримѣръ, такая: «всадпикъ вослитываетъ свою лошадь, какч, 
мужъ свою желу» , или другая, сираведливая и ио отношснію къчело-
вѣку: «уроки, нолучаеыые въ зрѣломъ возрастѣ , исчезаютъ что птичыі 
гнѣзда; уроки дѣтскихъ лѣтъ вычскапиваются па камлѣ» 1 ) . Наколець, 
лучшія произведенія арабской лоэзіи восхналяютъ іпірославляютъ кра-
соту и качества коля. Я ириведу лѣсколько выдержекъ пзъ одного лро-
лзведелія: «пе говори, что зто животлое—мол конь; скажи, что э т о — 
сынъ мой! Онъ бѣжитъ быстрѣе бури, быстрѣе взгляда. Опъ чисть . 
какъ золото... В ъ темпотѣ разглядитъ онъ волосокъ; олъ можетъ ла-
стлгнуть газель; олъ говоритъ орлу: « Я мчусь туда какъ т ы » . Заслыша 
веселые крики молодыхъ дѣвушекъ, онъ ржетъ отъ удовольствія. IIри 
свистѣ пуль сердце ѳго трепещетъ. Олъ проситъ лодачки лзъ рукъ жен-
іцилы. Своими копытами опъ лапоситъ врагу ударъ в ъ лицо. Если ио-
зволлть ему бѣжать но волѣ , куда глаза глядятъ, слезы текутъ изт. 
очей его... Олъ такъ легокъ, что могь-бы талцовать па груди твоеи 
милой, ле оцараиавъ ея. В ѣ г ъ его т а к ъ ровелъ и покоеиъ, что ла всемъ 
скаку ла спинѣ его ты можешь вылить чашку кофе, ие лроливъ іш 
капли. Олъ все лонямаетъ точло сынъ Адама; ему ледостаетт, только 

' ) B r e h m , Mammifères, 303. 
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слова * ) » . Конечно, панегприкъ нѣсколько нреувеличенъ, но оиъ нс-
сомнѣнно свидѣтельствуетъ, что арабскій конь иесравненно лучше во-
снитанъ и съ нимъ лучше обращаются, чѣмъ съ лошадыо нашихъ кре-
стьянъ h извозчиковъ. 

Что, при надлежащемъ соединеніи строгости и мягкаго обраіцѳнія, 
совершенно возможио, если не сдѣлать виолнѣ кроткими, то, по кран-
ней мѣрѣ, до нѣкоторой стеиени приручить самыхъ свирѣпыхъ живот-
иыхъ, при средней нонятливости ихъ, достаточно нодтвершдается фак-
томъ прирученія соколовъ. Иримѣръ тѣмъ болѣе убѣдителенъ, что 
ирежде сокольники дрсссировали преимущественно взрослыхъ соколовъ. 
Взятыхъ изъ гнѣзда. такъ называемыхъ гнѣздарей, они дрессировали 
рѣдко; конечно, они легче дрессировались, по изъ нихъ выходили лишь 
носредственные охотники. Книги о соколиной охотѣ съ величайшею 
нодробностью излагаютъ какіе нріеыы нужно употреблять нри обученіи 
взрослаго сокола; какъ одѣватъ ему клобучекъ, чтобы онъ не Bri-
t t o , какъ связывать его иоги; какъ иосредствомъ поглаживанія 
рукой или голубинымъ крыломъ укрощаются вспыішги его гнѣва; какъ 
нѣсколько усиокоивъ его, даютъ ему мясо; какъ потомъ, снявъ съ 
него клобучекъ, подаютъ ему ыясо на приманкѣ, т. е. дощечкѣ съ прп-
крѣилѳнными ІІЪ неи двумя голубиными крыльями, какъ, иоморивъ его 
голодомъ, иріучаютъ садиться иа руку, чтобы иолучить пиіцу, и т. д 
Наконецъ, авторы спеціальныхъ трудовъ ио этому предмету, в ъ осоиен-
пости рекомендуютъ ностоянно держать итицу ири себѣ, заключивъ съ 
ней дружбу. Все это приводило къ цѣли и, конечно, было болыиимъ тор-
жествомъ воспитанія. 

Если мы имѣемъ дѣло съ болѣе разумными животными, каковы, 
иапримѣръ, слонъ и собака, то воспитаніе представляетъ гораздо менѣе 
трудностей; но, в ъ сущности, пріемы остаются тѣ-же. — Наша собака 
такъ давно уже живетъ в ъ обществѣ человѣка, что, можно сказать, 
ролсдается уже прирученной, и остается лишь нріучить ее къ вынол-
нѳнію различныхъ услугъ. Но дѣло иринимаетъ другой оборотъ, когда 
мы говоримъ о слонѣ, захватываеыоыъ в ъ дикомъ состояніи и въ зрѣ-
ломъ возрастѣ. ІІоэтому мѣры, къ которымъ прибѣгаютъ для дресси-
ровки его, имѣютъ для насъ особенный интересъ. Если воспитаніе слоиа 
ыожѳтъ быть выяолнено безъ большого труда, то, слѣдоватѳльно, мы 
имѣемт» дѣло съ животнымъ не толысо умнымъ, но н разсудительнымъ, 

J ) Дитир. Бремомъ, Mammifères (Solipèdes). 

ВОСПИТАНІЕ В Ъ ЦАРСТВѢ ІКИВОТІІНХЪ. 1 9 

хорошо сохрашнощимъ восиоминаніе о случившемся и сиособиымъ об-
думывать его, т. е., вообіце всдущимъ себя почти какъ человѣкъ в ъ 
его положеніи.—Охота на слоиовъ часто описывалась и едва ли стоитъ 
долго останавливаться на ней. Всякій ііомнитъ загоны, стѣны кото-
рыхъ состоятъ изъ крѣпкихъ брусьевъ; устройство и назначеніе ихъ нѣ -
сколько напоминаютъ рыбачьи верши. 

Извѣстно, какъ ловко ручные слоны заманиваютъ в ъ ловушку сво-
ихъ дикихъ товарищей, какъ умно они потомъ помогаютъ ловцамъ 
сиравиться съ разъяренныші плѣнниками. Не разъ видали, какъ руч-
ные слоны заставляютъ соііротивллвшихся поймашіыхъ иоднять ногу, 
чтобы человѣкъ легче могъ охватить ce нетлей. Для этого онн ловко под-
совывали свою ногу иодъ ногу иепокорнаго лсивотнаго, которую иулшо 
было связатт. веревкой. Затѣмъ, устроивъ это, оіш нарочно тяиутъ ве-
ревку, прикрѣнленную къ піеѣ, прнкрываютъ собою человѣка ІІ отклоня-
ютъ удары хобота, нанравленные на нсго, и все это безъ гнѣва. постоянно 
стараясь нзбѣжать иораненія соиротивляющагося товаршца, какъ бы 
нроспю онъ ни велъ себя. Чсловѣкъ-охотникъ, съ своей стороны, ста-
рается подставлять конецъ коиья подъ нанравляемые в ъ нсго ударн 
хобота. Не будучи въ состояніи противиться всѣмъ этимъ маневрамъ, 
дикій слонъ очснь скоро смиряется. Тогда съ нимъ заговариваютъ, 
ласкаютъ его, и въ нѣсколько недѣль онъ дѣлаотся ручнымъ и по-
корнымъ. Затѣмь начинается сиеціалыіая дрессировка; сперва примѣ-
няются суровыя мѣры, вродѣ лишенія пищи, утомленія, бсзсои-
ницы, дыма, огня; затѣмъ слѣдуютъ мягкіе нріемы, которыми нриру-
ченное животное окончателыіо и покоряется *). Когда воспитаніе его 
окончено, слонъ становится понятливымъ и иослушнымъ слугоіо, ІШ-
торымъ ыожно иользоваться для исполненія самыхъ разнообразных'і. 
работъ; онъ понимаетъ ихъ и помогаотъ не хуже человѣка. На Цей-
лонѣ слоны самостоятельно прилалшвалн водоироводныя трубьт. Какъ 
верховыя животныя, они часто отличаютси заботливостыо ио ОТНОІІІС-

нію къ человѣку, сидящему на ихъ спинѣ. Они, но собственному но-
бужденію, во время ходьбы обламываютъ вѣтви, могущія неиріятно 
задѣть ихъ вожака, какъ мнѣ передавалъ заслуживающій довѣрія оче-
видецъ. Утверлсдаютъ даже, что они иногда иредлагаютъ сѣдоку плоды 
манго, срывая ихъ для этого ио пути своимъ хоботомъ Я С І І О , что 
довсденная до такой степени совершенства дрессііровка измѣнлетъ н 

' ) Brehm, Mammifères. 711—724. 
2 ) H o u z e a u , Facultés mentales des animaux, 2 9 8 . 
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свое названіе й природу; она стаиовится союзомъ, заключеннымъ съ 
разумнымъ существомъ. 

To зке можно было бы сказать о иѣкоторыхъ обезьяиахъ, нанри-
зіѣръ, о шнмианзе, видѣнномъ фраицузскимъ флотскимъ офицеромъ 
Граішрэ, на кораблѣ; обезьяна іюворачивала рулевос колесо, номогала 
при оснащиваніи, топила печи и т. д.; или о прнматахъ того же вида, 
которыхъ въ Сіэрра-Леоне унотребляютъ для НОІІІѲНІЯ воды, толчѳнія 
въ ступѣ il т . п., вообіце, для выполненія человѣческихъ работъ ' ) . 

Почему въ тропическихъ странахъ, гдѣ еще обитаютъ человѣко-
подобныя обезьяньт, чсловѣкъ не иозаботился воспитать себѣ изъ ішхъ 
драгоцѣнныхъ номоіцниковъ? Молсетъ быть иросто иотому, что онъ 
видѣлъ въ иихъ каррикатуру, оскорбителыіую для его достоинства, 
какъ иретендента на званіе бога, унавшаго съ исбесъ. 

Если бы болыиія обезьяны были приручоіш человѣкомъ и съ неза-
памятныхъ временъ ііриспособлены къ его ежедиевному существованію, 
какъ это иронзошло съ собакой, то ыолшо предноложить, и въ этомт» 
нѣтъ ничего невѣроятнаго, что онѣ нравственно и физически измѣ-
нились бы еіцо въ гораздо большей степени, чѣмъ «другъ человѣка»; 
по всей вѣроятности, онѣ значительно приблизились бы къ низшимъ 
человѣческимъ расамъ, ибо даже собака, столь отличаюіцаяся отъ че-
ловѣка, весьма замѣтно гуманизировалась отъ обіценія съ нинъ. Это 
внутреннее гуманизированіе собаки—фактъ чрезвычайно валсный; оно 
фактически доказываетъ, насколько ыожетъ быть могущественно вос-
нитаніе; насколько, дѣйствуя въ нродолженіи достаточнаго числа лѣтъ, 
оио въ СОСТОЯІІІИ преобразовать самую организацію. Несомнѣнно, до-
машішя собака происходитъ отъ одного или нѣсколышхъ дикихъ ви-
довъ, родственныхъ волку, т. е. весьма хищныхъ и мало смышле-
ныхъ, но уже одаренныхъ до нѣкоторой степени соціальнымъ иистинк-
томъ. Безъ сомнѣнія, потребовалось много столѣтій, чтобы искоренить 
y предковъ нашей собаки наклонностп дикаго звѣря н, накоиецъ, со-
здать изъ ннхъ преданное человѣку животное, которое мы зиаемъ— 
вѣрнаго спутника, любящаго своего господина больше самого себя и, 
чтобы какъ нибудь объясняться съ нимъ, замѣнившаго свой волчій вой 
выразителыіымъ лаемъ, евоего рода языкомъ, ііонятливаго ученика, 
которому разнообразные пріемы дрессировки могли привить наклон-
ности совершенно чузкдыя, иодчасъ далсе прямо іі])отивонолол£ныя его 

!) Тамъ же, т. II , стр. 300 - 3 0 1 . 
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первоначальной природѣ. Но эта ЦИВИЛИЗІЩІЯ собаки явилась не вдругъ 
іі нѳ подъ вліянісмъ нмпровизаціи. Такъ, y австралійскихъ кочевни-
ковъ н вообще y представителей иизшихъ рагъ можно и теиерь еіце 
встрѣтить иолудикихъ собакъ, не умѣющихъ лаять, не чувствующихт, 
почти никакой привязанноети къ своимъ хозяевамъ, и нриносяіцихъ 
пользу лишь въ качествѣ зантерссованныхъ участниковъ охоты, да 
злыхъ сторожей стана или деревнн. 

Итакъ, качества, цѣнимыя нами въ домашней собакѣ, нріобрѣтены 
воспитаніемъ н соотвѣтствуютъ нскусственнымъ измѣненіямъ въ моз-
говомъ веществѣ, еще дажс не вполнѣ установившимся, ибо опи лѳгко 
изглаживаются, такъ какъ животиое, лишенное обіцества человѣка, 
опять возвращается въ дикое состояніе. Еслн собака такъ замѣча-
тельно развилась и стала первымъ изъ домашннхъ млекопитающихъ, 
то нотому толысо, что человѣкъ больше занимался ею, требовалъ отъ 
нея различныхъ услугъ, ІКИВО заботплся о ея иравственномъ н умствен-
номъ воспитаніи. Напротивъ, другіе виды, прирученные толысо для 
того, чтобы служить человѣку пищею, какъ, ианримѣръ, быкъ, баранъ, 
свинья и др., стали на глазахъ человѣка хуже, вмѣсто того, чтобы 
выиграть отъ совыѣстной жизни съ ннмъ. Они потернли качества, 
нрисущія имъ въ періодъ свободы, не замѣнивъ пхъ никакими иными; 
вообще, опустились до чисто растителыюй жизни. У овецъ, наиримѣръ, 
иочти исчезла матѳринская любовь весьма уменыпилась она и y 
коровъ, которыхъ держатъ вт» конюшнѣ. Напротивъ, собака, этотъ по-
стоянный сотрудникъ человѣка, до такой степени ноддается воснита-
нію, что иногда нузкно нросто удивляться. Всякій знаетъ собакъ-спе-
ціалистовъ, которымъ восиитаніе привило особыя наклонности и сио-
собности, сдѣлавшіяся наелѣдственными и, несмотря иа всю искус-
с/гвенность, оказываюіціяся не только ііолезиыми для человѣка, но даже 
ндущнми въ разрѣзъ съ врожденными пнстинктали жчівотнаго. Стоитт» 
только всномнить хорошихъ лягавыхъ собакъ, которыя сами, безъ 
особѳнной дрессировкн, останавливаются иередъ дичыо, вмѣсто того 
чтобы пробѣлсать мимо; иногда онѣ дѣлаютъ стойісу съ такимъ непо-
колебимымъ упрямствомъ, что ни свистки, нн зовъ хозлііна, ни даже 
выстрѣлы изъ ружья не ыогутъ ихъ оторвать, и хозяинъ самъ прн-
пужденъ отнравиться на ноиски за ними 2 ) . Хорошія овчарші также 
едва ли нузкдают-ся въ дресснровкѣ; онѣ самл бѣгаютъ вокругт» стада. 

' ) E s p i n a s , Sociétés animales, 4 3 0 . 
-) ВѳІІеегоіх, Dressage du chien d'arrêt, 81. 
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чтобы собрать его вмѣстѣ, a не бросаются на яего, какъ это свой-
ствонно было бы ириродѣ собакъ вообще, У всѣхъ этихъ собакъ-спе-
ціалнстовъ воспитанію удалось оставить внутренніе слѣды, передаю-
ідіеся по наслѣдству н заставляющіѳ животныхъ, при данныхъ обстол-
тельствахъ, вести себя такимъ противоестественнымъ образомъ. Но со-
бака иоддается и еще болѣе замѣчатсльной дрессировкѣ, хотя не пере-
дающсйся наслѣдственно, такъ какъ она производится лишь надъ от-
дѣльнымя особями. Какт, типичный ііримѣръ, можно привести собаку, 
о которой разсказываетъ Франклинъ. Хозяинъ этой собаки, но рѳмеслу 
чистилыдикъ сапогъ, научилъ ое забрызгивать ѵличной грязыо обувь 
прохожихъ, чтобы доставить себѣ, такимъ ббразомъ, работу Жслая 
привить собакѣ наклониости и инстинкты, столь чуждые ея природѣ, 
чсловѣкъ просто заставлялъ животное миого разъ продѣлывать то, къ 
чему хотѣлъ иріучить его, ирибѣгая при этомъ къ наградѣ или нака-
заиію, смотря по тому, послушенъли былъ ученикъ или упрямъ. Наши 
домаяшія животныя иногда и сами передаютъ другъ другу особую дрес-
сировку, основаннуіо на доброволыюмъ иодражаніи. Наиримѣръ, со-
баки, вскормлениыя кошками, иереиимаютъ отъ нихъ иривычку лизать 
лаиы и умывать лицо и уіпи, видя, какъ это дѣлаютъ ихъ корми-
лиды -) . Вще болѣе замѣчателенъ котенокъ, которий, замѣтивъ, какт» 
мать его доставала молоко. опустивъ лаику въ узкое горлыіяко еосѵда. 
иаполненнаго молокомъ, я затѣмъ облизывая ее, гталъ дѣлать то же, 
нросто подражая. Подобнымъ образомъ многія нтицы, которыхъ дер-
жатъ нъ клѣткѣ , въ особенности иоиугаи, не только перенішаіотъ 
пѣніе и щебетаиіе другихъ птицъ въ клѣткахъ, но даже иодражаютъ 
голосамъ млекопитающихъ 3) . Извѣстно, что іюпугая ндутъ еще далыне, 
иодражая дажо человѣческой рѣчи. Самые способные изъ нихъ дѣла-
ютъ это доброволыю, бозъ спедіальной дресспровки. Эти факты при-
водятъ насъ къ воиросу о сиособности рѣчи y лшвотныхъ и о раз-
витііі, яоторое можетъ получить она иосредствомъ воспитанія. 

I V. Языкъ животныхъ и человѣка. 

Изложепіе шшроса о нроисхожденіи языка, хотя бы и самое крат-
кое, очевядно, внѣ иавіей задачи; иоэтому я ограничусь лишь нѣкото-

') Franklin, Vie des animaux. 1, 186. 
я) Bureau de la Malle.—Цитир. Дарвиномъ, Descendance, 76. 
" ) Houzeai l . Facultés mentales des animaux, I I , 157 . 
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рыми обіднми замѣчаніями. Въ маленькомъ міркѣ философовъ п ліш-
гвистовъ въ иастоящее время никто не рѣшится уже угверждать, что 
даръ рѣчи есть пепреодолимал иреграда, отдѣляющая человѣка отъ 
ЖІШОТІІЫХЪ. Воирски этимологическому значенію слова «языкъ», ему 
слѣдуетъ придавать лшяь сачое общее значеніе. Языки весьма различны 
н, въ сущности, человѣческая рѣчь не отличается отъ выраліасмаго щу-
нальдами осязательнаго языка муравьевъ. Везъ сомнѣнія, характеръ 
языка обусловливается организаціей видовъ животныхъ; но ио своему 
ироисхожденію онъ всегда своднтся къ рефлективнымъ дѣйствіямъ, 
вызваннымъ потребностыо, желаніемъ, чувствомъ, идеей. Устиый языкъ, 
связь котораго съ крикомъ, восклиданіечъ и звукоподраліаніемъ могла 
быть научно ііодтвсрл;дена, въ основѣ своей—только рефлоктивный актъ, 
движеиіе гортани. Поэтому имѣется вполнѣ законное основаніс сравни-
вать человѣческій языкъ съ языкомъ лшвотныхъ, и любонытно про-
слѣдить, какимъ образомъ послѣдній можетъ совершеиствоваті.ся при 
иосредствѣ унражненія и воспитанія. 

Очевидно, что органическое устройство извѣстнаго вида должно 
было яридать языку тотъ или иной характеръ. Такимъ образочъ, му-
равыі, отъ ирироды лишенпые голоса, изобрѣли для бесѣды между ео-
бою особый языкъ, выражаюідійся иомощыо ідуиальцевъ, который 
въ муравейникахъ тѣсно связываѳтъ между собою всѣхъ членовъ 
обіцины. Птидаыъ, млекопитающиыъ, людямъ—было удобнѣе усвоить 
звуковой языкъ; но иногда даасе людн іірибѣгаютъ къ разговору, осно-
ванному на осязаніи. Я когда-то зиалъ старую даму, слѣпую и вмѣстѣ 
нѣмую, съ которои молча бесѣдовали, ирикасаясг» къ тому или другому 
ііальду, тому или другому суставу для обозначенія различныхъ буквъ 
алфавита и даже нѣкоторыхъ словъ и знаковъ препинанія. Путеше-
ственники, иобывавпііе на востокѣ и, прежде всѣхъ, Шарденъ, оіш-
сываютъ аналогичный языкъ, которымъ пользуются иерсидскіе и араб-
скіе кунды, сторговываясь въ дѣнѣ , изъ опасенія болтливаго любопыт-
ства окружающихъ. 

Изъ иозвоночныхъ, нтиды ио отношенію къ языку стоятъ выше 
млекопитающихъ, за исключеніемъ человѣка, по крайней мѣрѣ иѣко-
торые виды нтидъ, мелсду тѣмъ какъ многія другія для объясненія между 
собою ограничиваются иростымъ крикомъ; пѣвчія птиды могутъ счи-
таться ораторами иернатаго рода. 

У послѣднихъ наблюдателю Симу удалось иодмѣтить шесть различ-
ныхъ оттѣнковъ выраліеній: яризывъ самца весною, громкіе, вызы-
вающіе звуки, крикъ предостережсніл ііри видѣ хищиой итицы, оклшл» 
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родителей и отвѣтъ птенцовъ, любовныя пѣсни, кршш, вызваниыс 
испугомъ или огіасностыо угрожагощсй гиѣзду *). Нѳ слѣдуетъ ду-
мать, что этотъ птичій языкъ—ирирожденная снособность. Онъ, на-
иротявъ, явллется послѣдствіомъ пріобрѣтѳній, осуіцествлснннхъ въ 
продолженіѳ жизни видовъ и ие вполнѣ персдагощихсл наслѣдствснно. 
Чтобы иѣть, какъ слѣдуотъ, птицы нуждаются в ъ воспіітанііг, и нор-
выя ихъ попытки вполнѣ аналогичны лепету пашихъ дѣтей - ) . 

Поэтому сиособностыо пѣть обладаютъ только отдѣльные виды 
І ІТИЦЪ; воропа нс можетъ пѣть такъ, какъ соловей, хотя гортань ея 
похожа на соловьииуго. Молодыя птицы паучаіотся пѣть благодаря 
уііражііенію и особенно благодаря еетественной наклонности къ подра-
жанію; пошітно, что онѣ усвоиваютъ главнымъ образомъ пѣніѳ своихъ 
родитслей, но в ъ большихъ клѣткахъ случается иногда, что птицы пере-
нимаютъ иѣніе другихъ видовъ, совершеішо такъ же, какъ наши дѣти 
выучиваются иностраннымъ языкамъ, если постоянио слышатъ ино-
сгранную рѣчь. Были, напримѣръ, случаи, что воробья усвоивали пѣ -
ніе кононлянокъ ; і). Итакъ, пѣвчія птицьт, несомнѣнпо, не сразу прі-
обрѣлн артистическій талантъ. Даже наша собака научилась лаять 
только живя въ обіцествѣ человѣка. Конечно, она не могла подражать 
человѣчсскому языку, но, чувствуя потребность выразить новыя чѵв-
ства, чтобы имѣть возможность объясняться со своими хозяеваіглі, она 
создала себѣ особый языкъ, лай, имѣющій 4 или 5 различныхъ то-
новъ 4 ) . Впрочемъ, прирученіе собаки совершялось такъ давно, что 
нозволительно задаться вонросомъ, имѣлъ ли и человѣкъ в ъ ту отда-
ленную эноху въ своемъ распоряженіи какой-нибудь инойязыкъ, кромѣ 
различныхъ оттѣнковъ крика. Но если собаки и не говорятъ, какъ 
людн, то отлично понимаютъ нѣкоторыл слова, нѣкоторыя фразы, и 
путемъ восшітанія можно весьма обогатить заиасъ нонятныхъ имъ 
ловесныхъ выраженій. В ъ этомъ отношеніи ихъ умственное состоя-
ніе очень напомннаетъ нашихъ дѣтей в ъ возрастѣ 1 0 — 1 2 мѣслцѳвъ, 
ужо понимающихъ извѣстное число словъ, но сщс но способныхъ вы-
говаривать ихъ 5 ) . ІІодобнымъ образомъ, переселяясь въ другое госу-
дарство, взрослый человѣкъ начинаетъ ионимать многіл слова новаго 
языка, прелсде чѣмъ окалсется в ъ состояніи произносить ихъ. 

3 ) H o u z e a u , Facultés mentoles des animaux, I I , 6.12. 
- ) Darwin , Descendance, m. Ш. 
:!) Darwin, Descendance, ni. -107. 
4) Тамъ же, 89. 
5 ) D a r w i n , Descendance. 90 . 
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Наши собаки поиимаютъ также язмкъ животныхъ, принадлежащихъ 
къ другимъ нородамъ, съ которыми онѣ находятся въ близкихъ отпо-
іпѳніяхъ. В ъ Тохасѣ собаки Гузо, бдительные стражи курятника. по-
стоянно находящагося въ опасности, бросались иа помоіць пѣтухамъ 
іі курамъ только в ъ такоиъ случаѣ , когда слышалн извѣстный крикъ 
ихъ, означающій, что птицамъ угрожаетъ серьсзная опасиость, напри-
мѣръ, нападеніе хиіциаго звѣря Слѣдоватѳльно, онѣ усвонли чужой 
нмъ языкъ сдииственно благодаря тому, что часто слышали его. Подоб-
нымъ образомт» собаки, ноумѣющія лаять, наир., воющія собаки нѣкото-
рыхъ дикарей, нривыкаютъ лаять, если достаточно прислушаются къ 
лаю своихъ цивилизованныхъ товарищей. Такъ , нанримѣръ, воющая 
собака красноколсаго, родившаяся въ Лондонѣ, выучилась лаять, слыша 
своихъ болѣс цивнлизованиыхъ товарищей 2 ) . У животныхъ, какъ y 
рсбѳнка H даже y взрослаго человѣка, снособность подражанія часто 
находится в ъ обратномъ отношсніи къ его умственному развитію, и 
срѳди представитѳлѳй человѣческаго рода не рѣдко весьна сильно раз-
вита y идіотовъ 3 ) . 

Несомнѣнно ли, какъ обыкновенно полагаютъ, что всѣ животныя 
ne способны научиться говорнть но-человѣчески? Позволителыю сомнѣ-
ваться в ъ этомъ, ибо нерѣдко нтицы—попугаи, скворцы и д р . — в ы у ч н -
ваются произносить цѣлыя фразы. Конечно, онѣ , повидниому, чаще 
всего не пошшаютъ ихъ, но и тутъ есть исключенія. Дарвинъ при-
воднтъ попугая, который утромъ говбрилъ «доброе утро», a вечеромт» 
«добрый вечеръ», никогда при этомъ не ошибаясь; кромѣ того, назы-
валъ по имени нѣкоторыхъ членовъ н друзей семсиства, которомѵ при-
надлежалъ. Дарвииъ уномішаетъ еще объ одномъ нѣмецкомт» скворцѣ, ко-
торый также всегда кстатн говорилъ «доброе утро» и «добрыи вечеръ». 

Но самый интересный фактъ в ъ этомъ родѣ произошелъ съ ирин-
цемъ Морицомъ Нассаускимъ во время его нутешествія но Бразиліи. 
Олучай этотъ соббщенъ вссьма уважаемымъ ннсателемъ XVIII вѣка ' ) , 
іі Локкъ в ъ своемъ ироизведеніи: «Опытъ о человѣческомъ разумѣ» ' ) 
приводитъ его со всѣми подробностями. Пнсатель, y котораго Локкъ 
запиствовалъ этотъ анекдотъ, говоритт», что е.чу разсказалъ его самъ 

D H o u z e a u , Facultés mentales des animaux. I I , 3 4 9 . 
2 ) Franklin, Vie des animaux, I , 163. 
: i) R o m a n e s , Evolution mentale- des animaux. 2 2 4 . 
4) Mémoires du Chevalier du Temple ( г о л л а н д с к . изд. ) , с т р . 66 . 
5) Кшіга II , гл. X X V I I , § 8. 



принцъ. Вотъ онъ вкратцѣ. Дѣло идотъ о «разумномъ попугаѣ», какъ 
говоритъ 0 немъ Локкъ, т. е. о попугаѣ, славившемся умѣніемъ вѣрно 
давать вонросы и отвѣты, какъ человѣкъ. Свита принца Нассаускаго 
считала птицу одержимой бѣсомъ, a капелланы говорили. что въ тѣлѣ 
этой породы птицъ «сидіітъ дьяволъ». Принцъ изъ любопытства по-
слалъ за иеобыішовеинымъ попугаемъ. Это была очень старая и очепь 
толстая птица. Какъ только понугай замѣтилъ принца, окружоннаго 
нѣсколышмиголландцами,тосейчасъясезакричалъ: « Что это за бѣ-
лыс людиЬ—Тогда ему указали на принца и спросили, кто это. Онъ 
отвѣтилъ, что это ткой-то генералъ.—Его поднесли ближе и самъ 
прігнцъ сиросилъ: « О т к у д с і вы»?—Онъ отвѣтялъ: «Езъ Мари-
намсі».—«Кому вы пржадлежите»? спросилъ п р и н ц ъ . — « О д н о м у 
портуіалъцу*. Тогда принцт, сказалъ ему: « Что тьг тамъ дѣлаешЪ 
«Я стерегу куръ-». Принцъ разсмѣялся и повторилъ: «Вы стере-
жсте куръ?» Попугай отвѣтялъ: «Да, ияумѣю сказать «цьгпъ»,— 
какъ обывновенно скликаютъ куръ; онъ нѣсколько разъ повторилъ 
«цыиъ» ' ) . Если вѣрить разсказчику, это дѣйствительное происше-
ствіе; по крайней мѣрѣ, прянцъ, разсказавшій ему, утверждалъ это. 
Діалогъ самъ ио себѣ не заключаетъ, коночно, ничего такого, что прс-
восходило бы поиятливость попугая, и сомнѣваться в ъ дѣйствятель-
ности этого случая можно толысо предположивъ, что Морицъ Нассау-
скій II его свита были обмануты какимъ-нибудь искуснымъ чрововѣ-
щателемъ. Нѣкоторое сомнѣніе можетъ, однако, возбѵдить развѣ то 
обстоятельство, что до сихъ поръ это, повиднмому, сдинствеиный слу-
чан, хотя число говорящихъ попугаевъ весьма значительно. Еакъ бы 
то ни было, віы имѣемъ тѵтъ дѣло лишь съ болѣе сложнымъ фактомъ 
одного и того же ііорядка, ибо нѣкоторыя говорящія птицы весьма 
вѣрно употребляютъ заученныя ими слова. Но почему наиболѣе умныя 
изъ млекоинтающнхъ, какъ напрниѣръ собака, живущая въ самомъ 
близкомъ общеніи съ человѣкомъ, не выучивается говорить? Можотъ 
быть потому, что никогда не прилагалось серьезныхъ стараній научить 
со этому, пбо есть примѣры говорящихъ собакъ, по крайней мѣрѣ 
одинъ, о которомъ говоритъ Лѳйбннцъ. Въ Саксонін онъ зналъ со-
бакѵ, умѣвшую ясно произносить 2 0 различныхъ словъ 8 ) . 

*) І ю с к е , Іос. cit. 
-') F r a n k l i n , Vie des animaux, I , 1Ö5. R o m a n e s , Evol. ment, chez 

l'homme, .128. L e i b n i z , Communie, à l'Académie royale de Paris. 

Какішп бы нсключителышми ни прсдставлялись до сихъ поръ по-
добные факты, они способнн подстрекнуть усордіе дрсссировіциковъ 
учсныхъ животныхъ и даже представителей опытпой пснхологін. Безъ 
соннѣнія, сираведливо утверждаютъ, что даже для животпыхъ, поіш-
мающихъ слова, послѣднія все же—только знаки, но это—знаки, вы-
з ывающіе извѣстныя нден. A развѣ для насъ, людей, слона означаютъ 
что-пибудь иное? 

Здѣсь я ирерываю краткое обозрѣиіе міра животныхъ съ точки зрѣ-
ііія воспитанія. Результаты многочисленныхъ наблюденіи, въ общемъ, 
но моему мнѣнію, безспорно свидѣтельствуютъ, что воспитаніе живот-
ныхъ, въ сущности, опирается на тѣ же основанія, какъ и воспи-
таніе человѣка; что y нѣкоторыхъ видовъ животныхъ роднтели даютъ 
евоимъ дѣтеітышамъ практическое воснитаиіе, но очень нс иродолжи-
тельное; что искусственное восиитаніе, даваевюе человѣкомъ, можетъ 
отклоішть въ сторону н даже совсѣмъ нзмѣнить такъ называемыя 
іінстннктпвішя наклонностн животныхъ и даже возбѵдить въ нихъ 
повыя; что для достнженія этого результата обыкиовснно достаточно 
бываетъ нродолжителыіыхъ упранспсній, иовторяемыхъ молодыми жи-
вотными н надлежащимъ образомѣ поддерживаемыхъ паградами и на-
казаіііями. Легко доказать, что и человѣческое воспнтаніе ведется 
такъ же, и что y низшнхъ расъ опо нс слншкомъ ужъ отличается отъ 
воспнтаиія, даваезіаго миогими жпвотнымн свонмъ дѣтеиишамъ. Мс-
m e n t o q u i a p u l v i s es . . . 



Глава вторая. Воспитаніе в ъ Меланезіи. 

I. Психологія ребеика. 

Неодинаковос развитіо пдеменъ въ настоящео вромя—фактъ обще-
извѣстный; не менѣе извѣстно и то, что, по свидѣтельству всѣхъ 
наблюдателей, умственное развитіе низшихъ племенъ аналогично съ 
развитіемъ нашихъ дѣтей. Наконецъ, въ европейскихъ странахъ или, 
вѣрнѣе, во всѣхъ болѣе или менѣе цивилизованныхъ странахъ иервос 
воспитаніе дается ребенку, который гораздо болѣс взрослаго человѣка 
способенъ воспринимать измѣняюіція виечатлѣнія, т. е. впечатлѣнія, 
могущія повдіять на его психическую эволюцію. Поэтому нс нсумѣстно 
будстъ вкратцѣ памѣтить основныя черты, характеризующія дѣтскій 
умъ въ бѣлыхъ расахъ, въ настоящеее время наиболѣе цившшзован-
ннхъ и, въ особенности, иаиболѣе способныхъ къ цивилизаціи. Это 
маленькое изслѣдованіе иослужитъ хорошей подготовкой къ изуче-
нію вопроса о воспитаніи y различныхъ расъ. Мы не нанѣрены 
излагать здѣсь полной психодогіи ребѳнка; но сдѣдуетъ оттѣнить тѣ 
стороны ея, которыя сближаютъ ее съ психологіей дикихъ расъ. 

Всѣ путешественники и наблюдатели низшихъ расъ ѳдиногласио 
утверждаютъ, что дикари всѣхъ странъ замѣчательны своею крайнсю 
нодвияшостыо, которою обусловливаются въ одно и то же время 
силыіая вііечатлительность, слабое вниманіе и слабая память; но всо 
это вѣдь суіцественныя черты дѣтскаго возраста, находимыя также и 
y молодыхъ животныхъ. Наши дѣти и дѣтеиыши нашихъ домашнихъ 
животныхъ дѣйствительно обладаютъ очеиь нзмѣнчивымъ умственнымт, 
складомъ: все волнуетъ ихъ, все возбуждаетъ—шумъ, свѣтъ, мииолетноѳ 
желаніе; ноэтому они несносибны сосредоточиться на чемъ-либо одномъ; 
кромѣ того, y нихъ нѣтъ ни послѣдоватѳльности вт» мысляхъ, ни сдер-
жанности въ поведеніи, потому что практическая лсизнь еіце не на-
дѣлила ихъ въ этомъ отношеніи привычками и стойшши побужденіями, 
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запечатлѣвшимися въ мозгу, составляя личность, шідивидуалышй ха-
рактеръ. У нихъ различныя систсмн органовъ еще не дисциплиниро-
ваны; нѣтъ, напримѣръ, централыюй силы, передагощей свою волю 
мускуламъ, которые надѣлены потребностыо постояшю функціониро-
вать; поэтому ребеиокъ нс умѣетъ сдерживать двилсеній, что замѣчается 
il y взрослыхъ людей, сохранившихъ дѣтскій характеръ. йнтересныя 
наблюденія Гальтона показали, что y ноловины взрослыхъ таклсе воз-
никаетъ потрѳбность движеиія, когда утомлено вниманіе. Такъ, Галь-
тонъ замѣтилъ, что, слушая скучиую рѣчь, нрисутствующіе обнаружи-
ваютъ возрастаюіцее умственное утомленіе ііевольными и все болѣе 
учащаюіцимися движеніями, которыя могутъ возрасти до 4 5 въ минуту; 
эти движенія находятся въ такой неіюсредственной зависимости отъ 
степени утомленія вниманія, что если лекторъ во время чтенія своей 
скучной лекціи приводитъ какія иибудь шітересныя подробности, 
автоматическія движенія аудиторіи тотчасъ же становится рѣже, иногда 
уменыпаіотся на половішу и, во всякомъ случаѣ, бываютъ короче и 
менѣе быстры 

Подвижность ребеика завнситъ, конечно, отчасти отъ того, что 
память его еще бѣдна воспоміінанішш; въ началѣ память y него 
до такой стспени слаба, что столь многочисленныя оіцущенія и вио-
чатлѣнія иервыхъ годовъ жизни. повидимому, не оставляютъ вт. 
мозгу никакихъ прочныхъ слѣдовъ. Однако, забывчивооть y него не 
до такой степени иолна, какъ это кажетея; иногда случается, что 
въ болѣе зрѣломъ возрастѣ отпсчатки въ памяти, остававшіеся до 
тѣхъ поръ скрытыми, пробуждаются, нанримѣръ, когда возвраща-
ешься въ мѣстность, гдѣ протекли первые годы дѣтства 2 ) . Едва-ли 
не излишне было-бы иовторять здѣсь, что суіцествуютъ весьма раз-
личные роды памяти, что каждый отдѣлъ сознательной лсизни имѣ-
етъ свою собственную память, что во всякомт, нормальномъ чело-
вѣческомъ существѣ встрѣчается мышечная память, память оіцущеній, 
аффективная память и собствешю интеллектуальная иамять. Въ на-
иіпхъ образованныхъ обществахъ послѣдняя или, точнѣе, школьная 
. а:;ять, преимуіцественно культивируется при различиыхъ стененяхъ обу-
ченія. Ея именно содѣйствію бываютъ обязаны блистательными школь-
иыми успѣхами и, благодаряей, нолучаются пресловутые аттестаты иди-
иломы. Слѣдуетъ заыѣтнті», что такого рода память не всегда свя-

V Ііеѵне scientifique, 1 1 іюля 1 8 8 5 г. 
'-) В . F e r e z . L'enfant de trois à sept ans, 4 . 
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зана съ высшими умственными сиособностлми—разумомъ, силоіо мыш-
ленія, нзобрѣтателыюстыо и нр. Далсе нѣкоторыс идіоты, соверчіенно 
лншенные умственныхъ качествъ высшаго норлдка, бываютъ богато 
одарены ітамятыо чисто мсханичсскон и звуковой. Часто въ нашихт, 
учебннхъ заведеніяхъ встрѣчаются ученики, обремененные, такою попу-
гайскою иамятыо. Такова, напримѣръ, молодая дѣвушка, ііриводимая Вер-
нардомт, Нерб, которая могла безт, занинки процитировать всю «исторію 
Франціи» MagiiFa, a на воиросы, относяіціеся къ содерлсанію того, 
что оиа говорила, дала рядъ курьезныхт, отвѣтовъ: она объяснила, что 
І-. Марсель основанъ въ 6 0 0 году no P. X. ; что Іисусъ Христосъ ро-
дился но наступленіи христіанской эры; что аигличане ввели во Францін 
протестантизмъ, что Лавалльеръ была лсеиою Наполеона, наконецт,, 
что, отправляясь на Голгооу, французскіе солдаты тернѣли болынія 
мученія *) Везъ сомиѣнія, это исключительный случай, но онъ весьма 
типиченъ н можетъ показать иамъ, точно въ микроскоиѣ, всю нустоту 
H безяолѳзность зубрѳнія словъ. Этотъ родъ памяти не пользуется, 
какъ часто думаютъ, почетомъ y дикарей; но мы встрѣчаемся съ ниыъ, 
іі онъ всегда въ болыяон чести y многлхъ образованныхт, народовъ. 

Какое-бы низменное значеиіе ніі имѣла иростая способность зано-
минать слова при отсутствіи высшихъ умственныхъ сиособностей, она 
однако иовсюду и y всѣхт, расъ признается драгоцѣииой при усвоеніи 
разгово])ііой рѣчи. Легкость, съ которою наши дѣти безъ всякаго на-
пряжеиія мксли, нростымъ поиугайствомъ, выучнваютъ существенную 
часть словаря одного, a пногда и иѣсколышхъ языковъ, доказыва-
етъ, что человѣчество въ напіе время съ саыаго ранняго возраста 
ибладаетъ весьма развитою намятью. Тѣмъ не менѣе ребенокъ не 
сразу заучиваетъ слова; оиъ начинаетъ пѣть прежде, чѣмъ гово-
рить, слѣдуя, конечно, въ этомъ эволюціи, пройдеиной человѣческимт, 
родомъ. Но, мало по малу, пѣвучій голосъ замѣняется y дѣтей разго-
ворнымъ. Замѣчено, однако, что даже въ возрастѣ четырехъ или пяти 
лѣтъ дѣти, особенно способныя къ ыузыкѣ, иоютъ столь-же охотно, 
какъ и говорятт, - ) . Ыаблюдалось также, что, слушая пѣніе, ребенокъ 
болѣе останавливаѳтся на томбрѣ голоса, чѣмъ на самой мелодіи 3 ) ; ч ; 
дитя всеіда иредпочитаетъ музыку вокалыіую—инструменталыюй ') . 

') Bernard Ferez, Loc. cit., 15. 
2) B. Ferez, Loc. cit., 304. 
••) Тамъ жс, стр. 161. 
•') Тамъ же, стр. 166. 
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Всѣ эти факты нодтверждаютъ столь вѣроятную гипотезу, что чсло-
вѣиъ, нрелсде чѣмъ стать говоряіцяыъ жявотиыиъ, былт, сперва жнвот-
нымъ ноющимъ. Можетт, быть этому весьма отдалепному нрошлому 
человѣческаго рода, возрождающемуся въ отдѣлыіыхт, случаяхт, въ 
силу атавизма, слѣдуетъ іірііписать странное явленіе сильно развитыхъ 
музыкальныхъ сиособностсй y дѣтей, роднтели которыхъ соьершенно 
ие одарены ими. 

Не безъ основанія можно сказать, что ребенокъ поетъ естсствеи-
нымъ образомъ, хотя никто и яе ѵчилъ его нѣнію, ностъ онъ, разу-
мѣется, но своому, но, чтобы научнться говорять, онъ долженъ непре-
мѣнмо слышатъ, какъ говорятъ другіе. йзлишне всиоминать здѣсь 
иресловутые оиыты фараона Псахнстиха и султана Акбара, такъ какь 
яаши глухонѣмыя дѣтн постоянно убѣждаютъ пасъ въ истинѣ этого нред-
иоложенія; но дѣти, если имѣютъ возмолшость слышать разговоръ окру-
жаюіцихъ лнцъ и живутъ в ъ общѳствѣ, сами легко создаютъ себѣ 
повый языкъ. Т а к ь , дѣти краснокожихъ индѣйцевъ (Фарраръ) и ка-
фровъ (Моффатъ), иредоставлениыя самимъ себѣ, есліі родители не забо-
тятся о нихъ, изобрѣтаютъ для ссбя новое нарѣчіе, мало нонятное 
для взрослыхъ.  

Дѣтямъ и дикарямъ свойственна еіце другая общая черта, a ішенно: 
потребность выражать во внѣ свои иден или, скорѣе, умственные образы 
въ ритмическнхъ представленіяхъ, причемъ ребенокъ является въ одно 
и то же время u актероыъ, іі зрителемъ. Изучая эволюдію литературы, 
мы видѣли, что всѣ извѣотные намъ первые литературные опыты раз-
личііыхъ человѣческихъ племенъ состояли изъ мнмичсскихъ представлс-
І І І Й , сопровождаемыхъ нѣніеыъ, которыыъ я далъ названіе оперы-бн-
лета 1 ) . Можно было бы иеречислить мяого другихъ умственныхт, ана-
логій между евронейскимъ ребенкомъ и дикаремъ, напр., толідествеи-
ность безыскусствѳнныхъ рисунковъ т ѣ х ъ іі другихъ, одішаково 
слабо развитыя матѳматическія сііособности; во я не могу слишкомт, 
растягивать нсихологическое встуилеиіе и спѣшу нриступитъ кт, са-
мому предмету настоящаго труда. обращаясь къ разсмотрѣнію воспита-
нія y самыхъ низшихъ, но своеыу развитію, человѣчоскихъ іілеменъ--4-у 
неланезійцѳвъ. 

1 ) Ch. L e t o u r n e a u , L'Évolution littéraire, (passiw). 
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' II. Воспитанге y австралійцсвъ. 

Изъ трехъ главныхъ типовъ, на которые распадается человѣческій 
родъ, т. е. чернаго чѳловѣка, лселтаго человѣка и бѣлаго человѣка, съ 
ихъ разлнчными расами и разновидностями, первый типт»—тинъ 
яегра, въ настоящее время нанболѣе низменный; съ него мы и 
должны начать наше изслѣдованіе. Но,—и объ отомъ необходимо 
наіюмнить,—еуществуетъ нѣсколько негрятянскихъ племенъ, физи-
чески и особенно пснхологическіі рѣзко отличающихся между собою. 
Самое низшее племя, наименѣе развитые представители котораго близко 
примыкаютъ къ животнымъ, это—раса негровъ, такъ иазываемшт» 
меланезійскихъ, которые, въ свою очередь, распадаются на двѣ подъ-
расы: австралійцы и_папуасы. Анатомическіг онѣ отличаготся другт» 
отъ друга "главнымъ образомъ тѣмъ, что y австралійдевт, волнистые, a 
y паиуасовъ курчавые волосы; яо, съ точки зрѣиія обществеішаго и 
умственнаго развнтія, онѣ далеко не одинаковы между собою: австра-
лійцы и тасманійды стоятъ значительно ниже паиуасовъ. Оогласно 
иашему методу, мы начнеыъ съ нервой изъ этихъ ітодъ-расъ, которая 
приближается къ цейлонскимъ веддахамъ, представляюіцимъ, но всей 
вѣроятности, іірототинъ индійскихъ черныхъ дравидовъ и иочти на-
вѣрное скрещивавшихся съ коренными австралійцами. 

Съ иедагогической точки зрѣнія о веддахахъ немногое нриходится 
сказать. Нулшо иолагать, что воспитаніе y лихъ ироисходитъ какъ 
нридется, просто иутемъ янстинктивнаго нодражанія; если ведцахи мо-
гутъ интересовать насъ, то глашіьшъ образомъ своиыъ крайне низкимт 
духовнымъ развитіейъ: они стоятъ почти на самой грани, на которой 
можетъ удержаться нормальньпіъ образомъ типъ человѣка. Ихъ языкъ, 
наііримѣръ, состоитъ изъ весьма незначительчаго числа словъ, слу-
жащихъ для обозначенія самыхъ обыішовениыхъ существъ и наиболѣе 
унотребительныхъ иредметовъ; съ иомощыо его нельзя оиисать самыхъ 
обыкновеиныхъ вещеи, ие прибѣгая къ самымъ страннымъ перифра-
замъ 1 ) . ІІамять ихъ такъ слаба, что одииъ изъ шіхъ, наиримѣръ, забылъ 
имя своей жены, съ которою разстался всего три дня, или, ио край-
ней мѣрѣ, могъ всиомнить его только послѣ долгихъ усилій. Другой 
не помнилъ именъ своихъ нокойныхъ отда и матѳри. Какъ наши 

*) ßailey, Trans. Ethn. Soc - Новая сорія, т. IT, стр. 298—300. 
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дѣти въ самомъ рапнсмъ возрастѣ, веддахи ие въ состояиіи усвоить 
себѣ понятія числа; ихъ языкъ совсршенно лишенъ выралсеній для 
чисѳлъ, и они ne могутъ сказать: «одинъ», «два» , , «три», не умѣютт» 
считать даже ио нальцамъ 3 ) . Эта раса, любопытная ио своей грубосги 
и нынчѳ уже ііочти выродившаяся, представляетъ, конечно, одинъ изъ 
человѣческяхъ типовъ, наішенѣе отдалишнійся отъ животиаго со-
сгоянія. 

Австраліецъ и тасманіедъ, которыхъ почти невозмолшо отличить 
щѵъ отт» друга, но своему развитію стоятъ немного выше, но только 
немного. Такъ , тасманійды имѣли въ своемт» языкѣ слова для обозпа-
ченія всѣхъ растеній и животныхъ, игравшихъ какую-либо роль въ 
ихт» бѣдномъ существованіи; но y нихъ не было словъ, выражающихъ 
общія понятія: «дерево», «рыба», «птица» - ) . Тѣмъ болѣе австралій-
скіе языки лишеиы общихъ и отвлечонныхъ словъ, соотвѣтствуюідихъ 
иашимъ: «правда», «заблузкденіе», «нреступленіе» и т. и. 

Увидѣвъ внервые евроисйское судно, корабль Кука, и людей, такъ 
('іільно отличаюідихся отъ нихт», австралійды не выказали ни малѣй-
шаго удивленія. Яа палубѣ корабля ихъ болѣо всего иитересовали двѣ -
иаддать череиахъ, поГімашіыхъ моряками :1). Они охотно иринимали 
иредлагаѳ.чыя имъ мелкія вещи и даже выказывали желаніе имѣть 
ихъ, но ночти тотчасъ-же бросали ихъ; но словамъ одного нутешествен-
ника, «все, казалось, развлекало ихъ, какъ дѣтѳй; но ничто не могло 
заннтересовать» 4 ) . Хотя австралійды умѣютъ вырѣзывать или выда-
ранывать на древесной корѣ и на скалахъ грубыо рисунки, иодобныо 
рисункамъ нанінхъ дѣтен, но совершенно не въ состояніи понять 
нашихъ европейскихъ рисунковъ, н нерѣдко австраліедъ нринималъ 
нортретъ другого туземда за корабль или кѳнгуру 5) . Однако y 
австралійдевъ ны ne встрѣчаемъ такого иолнаго отсутствія числовыхъ 
нредставленій, которое мы видѣлн y цейлонскихъ ве/ѵ;аховъ; y нихъ 
существуютъ отдѣльныя слова для обозначенія «одннъ» и «дьа», 
новторяя и комбішируя эти слова, они могутъ оказать даже «три» 
(два іі одинъ) или «четыре» (два и два) ; накоиедъ, наиболѣе сно-
собные къ математикѣ доходятт, до няти G). Нѣкоторыя австралійскія 

V lievne Britannique, апрѣльскій номоръ за 1876 г., стр. 342. 
2) Pescliel, Races or man, 113. 
:t) Cook (первое путешествіс). 
') D'Entrecasteaux. 1Est. univ. roy., т. X V , 119. 
r') Trans. Ethn. Soc. новая исрія, т. I I I , сгр. 227 . 
u) Stand bridge, Tr. Ethn. Soc.f т. I, стр. 304. 
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племсиа нмѣютъ, однако, и отдѣльное выраженіе для числа «три». 
Другія умѣютъ считать до пятнадцати или двадцати іш, безъ со-
мнѣнія, благодаря сношеніямъ и бракамъ съ иностранцами. Такъ, нлс-
мена, живущія ио нижнему теченію рѣі.и Муррея, говорили «одна 
рука» для обозначенія числа «иять» и «двѣ руки» для обозначенія 
числа десять 2 ) . ІІрибавимъ, что иѣніе, которымъ они соировождаютъ 
свои « к о р р о б о р и » , націоналыіые танцы, еіцс и теперь состоитъ почти 
исключительно изъ выкрикиваній; оно состоитъ лишь изъ нѣсколь-
кихъ словъ или слоговъ, часто лишенныхъ веякаго смысла и повто-
ряющихся безконечное число разъ. Единственное, что должно соблю-
даться въ этомъ иѣніи, это—размѣръ и тактъ 

Всѣ эти факты, очевидно, свидѣтельствуютъ о крайней ѵмствен-
ной тупости. Память y австралійцевъ развнта гораздо болѣе ума; но 
развита она, какъ y животныхъ. Такъ , воспоминаніе о мѣстности и 
ціілой массѣ относяіцихея къ ней подробностей глѵбоко врѣзывается въ 

/мозгу австралійцевъ: онн не забудутъ, напрнмѣръ, извѣстной груиііы 
деревьевъ, отломанной вѣтки и т. н.; ко всѣмъ такого рода фактамъ 
иамять ихъ воспріимчива, какъ фотографическая пластинка 4 ) , но не 
спрашивайте y пихъ ничего иного. Мы сейчасъ-же убѣдимся в ъ ихъ 
умственномъ убожествѣ, говоря о школьномъ обученіи въ примѣненіи 
къ австралійскимъ дѣтямъ, но снерва наыъ придется ѵказать, въ чемъ 
сосгоитъ y иихъ туземное воспитаніе. 

В ъ Австраліи, какъ извѣстно, суіцествуетъ еще во всей строгости 
клановая система уиравлеиія; но малеиькая община, иовидимому, не 
особенно заботится о своихъ дѣтяхъ, родившихся или долженствуюищхъ 
родиться: выкидыши и дѣтоубійства весьма многочисленны—и на 
иихъ смотрятъ, какъ на факты, касающіеся только родителей. Осо-
бенно часто приносятся въ жертву младенцы женскаго ііола, прнчемъ 
матерямъ помогаютъ бабушки. Имя дается ребенку лишь въ возрастѣ 
приблизительно трехъ лѣтъ, имя, обыкновенно внушеиное какимъ нн-
будь обстоятельствомъ вродѣ дерева, принадлежащаго къ рѣдкой по-
родѣ, внезаііііаго появленія кенгуру и т. п. Родители и члены клана 
обыкновенно очень снисходительны къ иощаженнымъ дѣтямъ; оіш 
шікогда не иоиравляютъ, не учатъ ихъ, но весьма часто забываютъ 

х ) T y l o r . Civil, рѵіт. 2 8 2 . 
-) Trans, of the Boy al Soc. of Victoria, т . V I , 151. 

W o o d s . Native t'rihes, 2 4 1 , 2 4 2 . 
') L e i c h a r d . Tagebuch einer Landreise in Austral. 
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обч» ихъ суіцссгвованіи, слѣдствіемъ чого являются миогочисленные не-
счастннв сдучаи: дѣти, нродоставлснныя самимъ себѣ, нопадаютъ въ 
огонь или сваливаются съ дерева, иодвергаются укушенію собакъ н 
т. » . Грѵдныхъ младенцевъ мать постоянно носитъ на спинѣ въ 
лѣшкѣ изъ шкуры опоссума л, такъ какъ она же должна неретаски-
вать всѣ домашніе пожитки, то для аюлодыхъ матерей бродячій обравъ 
жизни австралійцевъ очень тяжелъ. Постоянные иереходы съ одного 
лѣста на другое, при которыхъ онѣ играютъ роль выочныхъ живот-
ныхъ, внушаютъ имъ ужасъ 2 ) . Онѣ очень долго кормятт, своихъ 
дѣтей грудью: до двухъ или трехъ лѣтъ 3 ) , и такимъ образомъ, ие-
вольно даютъ имъ первоначалыіое воспитаніс. 

Везъ сомнѣнія въ Австраліи вообіце значителыіая часть воспитанін 
дается дѣтямъ такимъ образомъ, т. е. безъ предвзятой цѣліт, путемъ 
инстинктивнаго иодражанія; но существуетъ н сознателыюе обученіо, 
иритомъ различное для обоихъ иоловъ. Только нлаванію учатъ одинаково 
мальчиковъ идѣвочекъ, иросто бросая ихъ въ воду; такимъ нутомъ они 
быотро выучиваются плаватц но не такъ, какъ евронейцы. a по-со-
бачыі, т. е. двні аясь въ водѣ на чегверенькахъ. 
! Когда дѣти нѣсколько подрастутъ, мужчины учатъ мальчиковъ ые : 

/тать копье, обращаться съ каменнымъ топоромъ, со щнтомъ изъ 
древесной коры, съ дубиноіо, учатъ влѣзать на деревья, разрываті» 
землю, чтобы ловнть двуутробокъ и, если есть сѣти, то обращенію съ 
ІІИМИ. Это ирактическое воснитаніе заканчиваетгя рано, и такъ какъ 
оно очень иросто, то дѣти скоро не устуиаютъ въ ловкости своимъ 
родителямъ 

Наставницами маленькихъ дѣвочекъ бываютъ старухн, кбторыя 
даютъ имъ восіштаніе, также ирисиособлеиное къ ожидаюіцей ихъ 
жизни. Онѣ ноказываютъ имъ, каісъ изъ древесной коры быстро 
етроится навѣсъ въ заіциту отъ вѣтра; гдѣ и какъ собирается съѣдоб-
ное гуыми; какъ изъ троетника добывается сокъ; какъ, сгибая этотъ 
тростникъ и разрѣзывая его острымъ круглымъ камнемъ, выдѣлы-
ваютъ корзины; учатъ ихъ узнавать и находить другія растеніл, 
годныя для плетенія корзинъ; выдѣлывать сѣти изъ этихъ растеній, 
дѣлать нитіси и всревки изъ шерсти оноссума ' ) . Научшшшсь всѣмъ 

' ) R . Brougli . Smytli. The Aboriaines of Victoria, 51 , 55. 5G. 
2)TrTJrolïgîïï~Sinytïi . " toc . cit. "47—48. " 
3) Тамъ жо, стр. 56. 
') Тамъ же, 49. 
3) Тамъ же, Loc. cit. 50. 
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ЭТІІМЪ искусствамъ И занятіямъ, молодая дѣвуіяка обладаетъ достаточ-
яымъ количествомъ знаній, касающихся матеріалыіаго существованія. 
Позднѣс, кавъ мальчики, такъ л дѣвочки ііолучаютъ окончатсльно^ 
сравнительно—выспГёе восіштаиіе, такъ какъ оно касается не однѣхъ 
толысо физйческихъ нотрсбибстей; это^восіштаиіе соировождается 
орипщальнщш церемоншш иосвященія. 

ГІослѣднія иЛГютъ цФлыо отмѣтитГконедъ дѣтства и торжественно 
совершаются по достиженіи совершеннолѣтія, имъ предшествуютъ или 
они соироволсдаются дде обоегопола различиыми оиерадіями или калѣче-

мніемъ. Молодимъ людямъ^ві,іб]іваютт, два зуба. именно два рѣзца изъ 
I верхне-й челюсти; вт, то же время ихъ отдѣляютъ отт, общества и 

ироизносятъ надъ ними разныя заклинанія и т. п. Затѣмт, слѣ-
ljдуетъ обрядъ обрѣзанія, весьыа, вирочемъ, отличающійся отъ обрѣ-
, занія y шіитовъ. Оно состоитъ просто въ прорѣзѣ но оси, безъ отрѣ-
зыванія части тѣла; оііерація соворшается торжественно, при участіи 

I двѣнадцатп мужей, изъ которыхъ каждый вооружеіп, маленькиыъ 
острымъ иожомъ изъ кварца. Молодой иаціентъ никоіда не ироро-

' нитъ при этомъ жалобы; этого не доллсно быть а ) . 
( В ъ возрастѣ 1 6 — 1 8 лѣтъ, юноши и дѣвушки подвергаіотся дру-

гому искалѣченію. операцііі такъ называемый гва-нутъ, т. е, нро-
сверленію носовой иерегородки для вставленія стиго, т. е. малекькаго 
костяного или деревяннаго цилиндра 3 ) . 

Великое, тоушественное иосвященіе представляетъ слолшую дере-
монію, продолжающуюся рядъ дней, недѣли, даже мѣсяцы. У наррн-
ніеровъ оію начннается мняыымъ похищеніемъ. Ночью мужчины, не-
смотря на притворное сопротивленіе женщинъ, похищаютъ юношей 
изъ стана; затѣмъ они вырываютъ y нихъ бороду и смазываютъ все 
тѣл о с ъ годовы _до яогъ смѣсыо охры и масла. Кромѣ того, въ 
течѳніе трехъ дней и трехъ ночей ихъ лишаютъ пшци и сна; шіт, 
дозволяется одиако питі, воду, высасывая ее ири иосредствѣ тростника. 
В ъ иродолженіц діести мѣсядевъ новопосвященные должны оставаться 
нагиыи; въ крайнемъ случаѣ донуекается легкое одѣяніе въ родѣ ко-
роткаго передника. До этого момента вт, носвяіденіи молодые люди 
называются нщуумби и сохраняютъ это названіе до тѣхъ иоръ. 
иока борода y нііхъ трижды не отростетъ длиною въ два пальда. В ъ 

') R. Brougli. Ibidem. 02. 
2) Тамъ же, 75. 

Тамъже, 09. 
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теченіе этого исвуса запрещается ѣсть что-либо, принадлбжащее жон-
ідіпіамъ; съ другой сторонн, все, что составляетъ собственностг, юношей, 
всѳ, что ииъ дастся, становится кавъ и они самн нарумби, т. е. 
свяідешіымъ для лидъ женскаго пола. Пока продолжается искусъ, до-
могающіеся призпанія содіалыіаго совершеннолѣтія не ішѣютъ ирава 
взять себѣ жену; но имъ не восирещается интимная связь съ молодымн 
дѣвушішш, которыя y австралійдевъ пользуются, въ этомъ отношенііі, 
полной свободой. 

Въ это время кандидатамъ вмѣняется въ обязаішості, воздержн-
ваться отъ употребленія в ъ и ш ц у различныхъ съѣстныхъ продуктовъ; 
суіцествуетъ по крайней мѣрѣ дваддать родовъ дичи, которыхъ иліъ 
ИРЛЬЗЯ касаться. Впрочемъ, оии и въ дѣтствѣ подвергались уже иѣ-
которнмъ изъ этихъ ограничоиій. Такъ, унотреблсиіе мяса австралій-
скаго казуара строго воспрещено молодымъ людямъ. Мнѣ приходилосі, 
въ другомъ мѣстѣ говорить о томъ, какъ это строго выдерживаемое 
запреіденіо создаетъ въ головѣ молодого австралійда отчетливое чунство 
долга, и какъ всякое наруіпеніе установлсшшхъ нравилъ вызываетъ. 
въ немъ сильныя угрызенія совѣсти Вообщо же эти запрещепіял 
имѣютъ носіштателыіую дѣль: молодыхъ людей принуждаютъ пнтаться j 
только тѣми животными, которыхъ труднѣе всего добыть охотою - ) J 
изъ чего для нихъ естественно вытекастъ необходимость уиорно до-
биваться дѣли, a благодаря этому онн становятся искуссными охот-
ішками. 

Въ это же время, иользуясь обособленіемъ юношей, лмъ внушаютъ 
нѣкоторыя знаяія, считаюідіяся очень важными, a именно: ученіс о 
фетишахъ, о свяіценныхъ животиыхъ, о животныхъ запретныхъ, безъ 
сомнѣнія. потому, что оим являются тотемическими; такъ, одинъ кланъ 
не имѣетъ права ѣсть крокодиловъ, другон долженъ воздерживаться отъ 
употребленія въ пшду гиипоііотама и т. д. Всякое нарушеніе этихъ 
табу 3 ) наказываетсл сыертыо. Казнь ироизводится стардами 4 ) , ко-
торые пользуются вт, австралійскихъ кланахъ болыною нластью. 

Молодыя дѣвушки подвѳргаются подобнаго же рода иосвященію 
подъ наблюдйніемъ старухъ. Послѣднія прежде всего очищаютъ въ 
лѣсу неболыдую площадку отъ нрутняіса и кустарника и выстраиваютъ 

ч Evolution de la morale et la Sociologie d'après /'ethnographie. 
- ) W o o d s . Native trihes, c e t . 10 , 17 . 
:i) Табу—свяіііенный, исяріікосиовсішый. 
' ) W o o d s . Native trihes, 16 , 17 . 
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тамъ шалашт», входъ въ который мужчинамъ запреідепъ; тамъ тор-
жественно совершаетси обрядъ, сохраняющійся в ъ глубокоп тайнѣ , по 
всей вѣроятности н о с я щ і й ^ ш л ическ ій характеръ. Изъ свящеинаго 
шалаша слыпіатся восклиданія, раздается пѣніе весьма грубыхъ пѣ -
сенъ, сосгавляющихъ исключительную прииадлежиості» австралійцевъ, 
пѣсонъ, въ которыхъ слова перомѣшиваются съ безсмысленными меж-
дометіями; т а к ъ напримѣръ: «Огонь не погаснетъ», a затѣмъ: «Оканда, 
йо, йо»! В ъ продолженіи этого искуса молодыхъ дѣвушекъ обѵча-
ютъ, кромѣ того, нѣкоторымъ пляскамъ, признаваемымъ важными 
іі, иодобио юношамъ, _ихъ раскрашиваютъ и иатираютъ масломъ ' ) . 
Ясно, что эти носвященія имѣютъ для представителей обоего пола 
соціальную дѣль. Они нодготовлшотъ молодыхъ людей к ъ жизніг 
племени, к ъ обязанностямъ, которыя возлагаются на нихъ; ихъ 
пріучаютъ къ нредстояіцимъ имъ занятіяыъ. В ъ самомъ дѣлѣ , что 
можетъ быть иолезнѣе австралійцу, к а к ъ не закалить себя в ъ нере-
яѳсеніи страданій, сдѣлаться хорошимъ охотникомъ, ознакомитьсл съ 
своими религіозными обязашюстями и т. п. Обученіе молодыхъ дѣ -
вушекъ носитъ подобныи же характеръ; конечно, мы не знаемъ иод-
робиостей, но восклицаніе: «огонь не ногаснетъ», подслушанное прн | 
этомъ обрядѣ, объясняетъ все, такъ какъ постоянное иоддерживаніе j 
огня, который не легкобываетъ снова воснламенить, составляетъ самую f 
важную обязанность австралійской жешдины. 

Теперь, окончивъ рѣчь о тузе.чномъ обученіи y австралійцевъ, намъ 
остается ещѳ сказать нѣсколько словъ о томъ, к а к ъ привививается 
средіг нихъ европейское обучоніе, и наше краткое обозрѣніе, носкольку 
оно касается зтого племени, мозкно считать окончеинымт». Прежде 
всеі'0 ихъ слѣдовало познакомить съ книгами, о которыхъ они, есте-
ственно, не имѣли ни малѣншаго понятія и въ иачалѣ называли «ра-
кушками», т а к ъ к а к ъ оиѣ то раскрывались, то закрывались, подобно 
раковинамъ ') . В ъ школѣ маленькіо австралійцы, но пѣкоторымъ пред-
метамъ, усиѣвали не хузке дѣтей бѣлыхъ. Яодобно имъ, и дажо ночти 
такжо лѳгко, они ішучивались читать и нисать, но только не могли 
долго оставаться безъ движенія и ііостоянно вертѣлись, точно обезьянн : і) . 
ІІри запоминаніи всего, касавшагося лнцъ, нредметовъ и даже истори-
ческихт. фактовъ, они обнаруживали отличную намять; но съ крайнюгь 

3) l t . Brough. Siuytli. Ahoriyincs of Victoria, 59—60. 
2) T y l o r . Civil, primitive, 2 7 1 . 
3) Cunningliam. H ist. univ.voyT. L X I I I , 101. 
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трудомъ запоминали грамматическія иравила и числа ' ) , т. е. все, 
что имѣло отвлеченнын характеръ. Затѣмъ, иослѣ того к а к ъ оканчн-
валось европейское воспитаніе, они часто возвращались въ состояніо 
дикости.—Первыо случаи такого рецидивизиа дикостн крайнѳ нзумили 
евроііейцевъ, хотя они к а к ъ нельзя болѣе естесгвснны. Исторія австра-
лійца Венилона долго пользовалась общею извѣстностыо. Это былъ тѵ-
земецъ, воспитанный въ Англіи и, новидіімоыу, совершенио оевроііеив-
шійся. Возвратившнсь въ Сидней, онъ, по приказанію аиглійскаго 
короля, былъ нринятъ губернаторомъ и допущішъ к ъ его столу. Всздѣ 
его принимали съ раснростертыми объятіями. Несмотря н а это, y него, 
Bon» знастъ ночему, постоянно былъ скучаюіцій, опечаленный видъ. 
Скоро причина этого была открыта. В ъ одинъ нрекрасныи депь, Бе-
ннлонъ сбросилъ свое европейское илатье, раснростился съ изыскаіщой 
днвилизованной жизныо н возвратился в ъ лѣса къ своимъ соотече-
ственнивамъ, чтобы раздѣлять съ ними ихъ жалкое существованіе ") , 

В ъ настоящее время такіе случаи возврата природныхъ склонностей 
проявляющагося очень быстро, нѳсмотря на европейское обученіе, хорошо 
извѣстны и не норажаютъ никого. Нѣсколько лѣтъ искусственнаго 
воспитанія, нерѣдко плохо понятаго и чисто головнаго, не в ъ состояніи 
ни y взрослаго человѣка, ни y робеньа заглушнть воспитаніе предковъ, 
наслѣдственные слѣды котораго проникаютъ все его существо. В ъ Ав-
страліи наблюдались многочисленные случаи такого возрождснія древ-
няго человѣка. Т а к ъ , в ъ Портъ-Джексонѣ одинъ изъ губернаторовъ 
основалъ для туземныхъ дѣтѳй школу илн вѣрнѣе воспитатвльный домъ, 
откуда воснитанники выходили толысо по достиженін совѳршеннолѣтія, 
но тогда они чаще всого немедленно же возвращались кт» привычкамъ 
своей расы и своѳго клана 3 ) . Изъ школы, устроенной иъ Нараматтѣ , 
дѣти, несмотря на то, что пользовались хорошею пшдею, хорошимъ 
нлатьомъ и хорошимъ обращеніѳмъ, при всякомъ удобномъ случаѣ 
убѣгали, раздѣвались и совершенно нагіе возвращались въ лѣса ' ) . 
Эти попытки достаточно убѣдителыш; онѣ доказываютъ. что азбука, 
арііѳметика и дажѳ грамыатика не обладаютъ магическою силою, доста-
точиою для преобразованія всего нравственнаго склада и уничтожоіші 
стариниыхъ наклонностей, постѳценно пріобрѣтавшихся расой. 

3 ) J . B o n w i c k . Daily life and origin of t/ie Tasmanians, I. 
2) "Souvenirs d?m déporté, в ъ Revue Britannique ' 1 8 2 6 . 
8 ) Conningliam, Loc . cit. т. X L I I I 101. 
3 Souvenirs d'un déporté. ТІОС. c i t . 
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III. Восттапіс y папуасовъ. 

Педагогическіо пріемы австралійцевъ, къ счастію, достаточію па-
вѣстны, и онп позюгутъ намъ ношіть иедагогическіе пріеиы ихъ со-
сѣдсй и отдалешшхъ родичой, папуасовъ, паселяющихъ многочислспные 
архипелаги къ сѣверу и востоку отъ Австраліи, изъ которыхъ важ-
нѣйшіе: Новая Гвиноя н Новая Каледолія. В ъ Новой Гвинсѣ , только 

/" весьйа иезначительиая часть которой иамъ извѣстна до сихъ поръ, 
, дѣтл но иолучаютъ иочти никакого восіштаиія въ собственномъ 
' смыслѣ зтого слова; они учатся главнымъ образомъ подражая и по-

могая занятіямъ своихъ родителей. Такъ. мальчикъ рано лачинаетъ 
сопроволсдать отца на рыбную ловлю. тогда какъ малеиькая дѣвочка 
помогаетъ матори нрнготовлять и выдѣлываті, рогожіш, мѣшки, грубую 
посуду, которою нользуются папуасы. При этомъ ии тѣмъ, йи другиыъ 
но даіотъ особеннаго правственнаго воспитанія мальчики и дѣвочки 

/ простымъ подражаніемъ усвоиваютъ нравы окружающей ихъ среды. 
В ъ раннемъ дѣтствѣ малонькіо папуасы находятся иа рукахъ жеи-

іцинъ ") . На островѣ Вити они ири рожденіи получаютъ какое-нибуді, 
случайное имя 3 ) . На Торросовыхъ островахъ просворлопіс иоздрой 
производится не по наступленіи совершеннолѣтія, какъ въ Австрчліи, 
и гораздо ранѣе; зта опѳрація происходнтъ на третій день послѣ рож-
денія, но носовое украшеніо начинаютъ ноеитЪ иозже 4 ) . 

В ъ Новой Каледоніи замѣчается парадоксальиое явленіе: мужчилы 
тамъ, повидимому, любятъ своихъ сыновей гораздо большо, чѣмъ лсен-
іцнны. Оіш ласкаютъ ихъ, водятъ на ирогулку, сообщаютъ имъ разнын 
нолезішя свѣдѣнія, въ особенностн учатъ обраіцаться съ праіцею. 

ІВпрочемъ, чаще всего дѣти предоставлены самимъ себѣ; они во всемъ 
подражаютъ старшимъ, иріучаются къ играмъ въ земледѣльчсскія 
работы, къ иостройкамъ, къ занятіялгіР своего плѳмѳни 5 ) . По всѳй вѣ -
роятности, такимъ именно образомъ они л злаісомятся съ работами и 

0 B i n k . Héponses eu, Questionnaire de Sociologie, ( B u l l . S o c . d ' a n -
throp., 1888). 

2 ) Codrington. The Melanesians, etc. 230. 
3) Dumont, d'Urville. Hist. univ. voy., т. X V I I I , 302. 
4) Codrington. Loc. cit. 
5 ) M o n c e l o n . lié pou si s au Questionnaire de Sociologie ( B u l l . S o c . 

d'Anthrop. 188G). 
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залятінми, злаліе которыхъ впослѣдствіи леобходимо имъ, выуч.шаются 
ловить рыбу, обрабатывать землю, обращаться съ оружюыъ и п р п ю - , 
товлять его. Колочло, только лослѣ нродолжитольлыхъ уиражненш 
пріобрѣтается лми достаточио ловкости и проворства, чтобы уверты-
ваться отъ камней, бросаемыхъ изъ пращи, отъ стрѣлъ, пускаемыхъ 
въ лихъ, и даже составить себѣ лгру изъ этого опаснаго упражлелш. 
Ііісли вѣрить разсказамъ, они нзощряются до того, что увертываются 
даже отъ рулгейныхъ пуль 

Пачуасы отллчаются довольно болыиими природнымл спосоолостямп 
къ рисовалію и рѣзьбѣ по дереву 2 ) ; конечло, это искусство треоуетъ 
нѣкотораго павыка.—Чисто умстведдыл иозлалія y папуасовъ ле высокн 
н могутъ передаваться безъ следіальнаго обучелія; общественлая среда 
н жизленный олытъ оказываются достаточпыми, чтобы сообщить ихъ мо-
лодежи. Такъ, лизшіе изъ иапуасовъ, подобпо австралійцамъ, имѣютъ 
только трл слова для обозлаченія чиселъ 3 ) . Однако y иапуаеовъ, на-
селяющпхъ Новую-Калсдонію. существѵетъ паглядная лумерація, оспо-
валлая на числѣ пальцевъ, рукъ и ногъ. При помощл этой лумераціи 
no природѣ своел десятичнол, можно было бы ооразовать самыя 
болынія числа; ло способлость отвлочсннаго мышленія даже y ш и а -
ковъ Новой-Каледопіи, самыхъ развитыхъ представителей своего иле-
мени, очень слаба, и крайній иредѣлъ, до котораго оли доходятъ въ 
образовадіи чнселъ - 2 0 0 или 3 0 0 . Чтобы дойтл до такііхъ чиселъ, 
оіш постепенпо подвигаются, соедидяя пальцы рукъ и ногъ: такъ, вмѣсто 
числа пять, говорятъ «одна рука»; вмѣсто числа десять—«двѣ руки»; 
дошедши до двадцати, говорятъ «одилъ человѣкъ». Кажется далсе, что 
ноио-каледонцы иачали считать пе съ чиселъ «одииъ» л «два», a съ 
сжатой горсти пальцевъ рукн; такъ, менѣе развитые гіенгуэнцы го-
ворятъ: «одларука» , вмѣсто числа нять, ло y нихъ нѣтъ численннхъ 
вырансеній для обозлачѳиія нервыхъ четырехъ членовъ счислешя; въ 
нротивоположность этому другіеЧуземцы имѣютъ отдѣльныя слова для 
чиселъ отъ едилицы до девяти ") ; ло, можетъ быть, они заимствовади 
эту сравлительло совершеллую нуыерацію отъ полилезійдевъ. 

Считая руками, ногами н людьми, лово - каледопцы очель 
леі-ко сбиваются и, если имъ случается окончательно запутаться, то 

1) De Rochas. Nouvelle-Calédonie, 208. 
2) Odoardo Heccari. Nuovo Autologia. 
A) W a i t Z , Anthropologie der Naturvölker, V I , 6 1 9 . 
4) De Rochas. Loc. cit. 193. 
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ОШІ ирибѣгаіотъ кълзобразителыюму выраженіго, котороѳ можно псре-
вести приблизительно т а к ъ : «гБолыне чѣмъ пѳсчииокъ». Впрочемъ, эти 
ариометичсскіл вычисленія производятся не в ъ умѣ; чтобы сказать 
« п я т ь » , считающій сначала выставляетъ одну руку; чтобы сказать 
« д с с я т ь » — д в ѣ руки; затѣмъ одну погу, чтобы сказатг, «пятнадцать» ] ) . 
Чтобы не сбиться в ъ такихъ трудныхъ вычисленіяхъ, канаки иногда 
нрибѣгаютъ к ъ помоіци ирутиковъ, втыкаемыхъ въ песокъ, илн над-
рѣзовъ. дѣлаемыхъ на к у с к ѣ дерсва; словомъ, ко всякаго рода искус-
ственнымъ присиособленіямъ, чтобы обозначить десятки и пары десят-
ковъ 2 ) . 

На в с ѣ х ъ пануасскихъ архипелагахъ счисленіе носитъ нодобныйже 
характеръ; но ариѳметическіе нріемы видоизмѣняются, смотря но мѣст-
ности. Т а к ъ , считая но иальцамъ, иногда начинаютъ с ъ большого 
пальца, иногда съ мнзинца, но почти всегда загибаютъ к ъ рукѣ па-
лецъ, соотвѣтствующій произноеимому числу. На островѣ Зайца вмѣсто 
того, чтобы послѣ числэ « І І Я Т Ь » начать считать по пальцамъ другои 
руки, просто вынрямлпютъ согнутые иальцы, и снова начннаютъ счи-
тать на этой же рукѣ , на этотъ разъ съ указательнаго пальца, ирида-
вая болыному пальду значеніе десятп 3 ) . 

Исчисленіе времени y напуасовъ т а к ъ же ііервобытно, к а к ъ и ну-
мерація. Если, к а к ъ это утворждаютъ ' ) , жнтели Новой Каледоіііи зна-
комы съ луниымъ годомъ, раздѣляшщимся на двѣнадцать мѣсяцевъ, 
изъ которыхъ каждын ио фазамъ луны дѣлится па четыре нодѣли, то 
во всякоыъ случаѣ это понятія, введенныя лишь въ недавнѳѳ время. 
Повсюду въ другихъ мѣстахъ, нстѳкшѳе время измѣряется фазами луны, 
но пояятія о годѣ не существѵотъ. Наиболѣе близкое по смыслу к ъ 
нашемѵ «году» туземное выражоніе озиачаетъ нросто «время года», 
обыкновенію время той нли другой жатвы, a вовсе не промежу-
токъ, протекшій мешду двумя подобными времеиами года или жат-
вами. Мѣсяцы получаютъ разлнчныя названія сообразно съ тѣмъ, что 
въ тѳченіи ихъ происходитъ. Времеиа года иазываются по тому, как ія 
деревья цвѣтутъ или покрываются листвою, или в а в і я растѳнія появ-
ляются въ нродолженіе ихт, н т . д. "'). Подчасъ ;ке, не нмѣя все-таки 

Тамт. же. 
2) Тамъ жо, 192. 
3) Condrington. Loc . cil . , 353. 
4) De Hochas. L o c . cit. , 191. 
5) Codrington. L o c . cit., 349—350 . 
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серьезной хронологіи, паиуасы считаютъ и запомииаютъ врсмспа года 
по узламъ, завязываемымъ на веревкѣ 

Вѵдучи крайне подвижны н нѳностоянны % опн, повидимому, чс-
способнн сосредоточитші на какой-либо мысли. Кукъ утвсрждастъ, что 
ионятіе о возрастѣ для нихъ с л и т к о и ъ отвлеченно Тотъ жс путс-
шественникъ ие могъ добиться отъ тувемцевъ Новой Каледоніи слова, 
которое обозначало бы весь остропъ; опи сообщали просто назвашя от-
д ѣ л ы ш х ъ областей <). В с ѣ эти факты въ совокупности указываютъ на 
большую умственную слабость, очень наиоминающуго нашихъ малонь-
к и х ъ дѣтей. И т а к ъ . мы напрасно сталн бы искать y иаиуасовъ чсго-
либо хотя в ъ огдалеиной стеиеші похожаго на наши европейскія педа-
гогическія системы. Однако, y нихъ тоже есть воспиташе, но пони-

маемос ими по своему. 
Пытаясь дать ионятіе объ умственной слабости папуасовъ, я до сихъ 

поръ не касался, внрочемъ не безъ основанія, того, к а к ъ они ноіш-
чаютъ воспитаніе. Что касается первоначальнаго воспиташя, то опо, 
к а к ъ мы видѣли, y иихъ совершенио первобытно и сильно наноми-
наетъ воспитаніе, господствующее y австралійцевъ. Что касается за -
вершенія воспитанія, которое я назвалъ высшимъ, то в ъ этомъ отио-
шеніи папуасы отчасти сохранили обычаи австраліицевъ, но измѣніілн 
ихъ лишивъ примитивнаго характера посвящешй вт, таинства. ІЮ 
ирошествіи первыхч, годовъ дѣтства , папуасы прежде всего стараются 
ѵдалить мальчиковъ отъ дѣвочекъ, или точнѣс, братьевъ отъ сестеръ; 
они посылаютъ сыновей на ночь, a иногда н для ѣды в ъ общежит.о, 
носящѳе названіе гамалъ или гамали. В ъ большей части архи-
пелаговъ разобщеніо половъ ограничивается зтимъ; въ нѣкоторыхъ жо, 
напротивъ, оно иолиое н иродолжается всю жизнь; тогда женщины н 
мужчины никогда ие соединяются бракомъ, но, какъ бы взамѣнъ этого, 
сѵществуетъ открытая проститѵція г'). 

' Австралійскія торжествеиныя посвященія y панѵасовъ повсюду со-
вершаются, к а к ъ обрядъ необязатсльный. Прежде всего, » » с 0 " 
вершенно незнакомо большей части островитянъ, a тамъ, гдѣ опо прак-

') 'Гамъ же. 
De Rochas . Loc . , cit. 165. 

3 ) Cook. D e u x i è m e voy. (Hist. unir, voy.f т . I X ) . 
') Тамъ же, т. TI IT . 
5) Codrington. L o c . cit., 2 3 2 — 2 3 6 . 
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тикуется, это ие болѣе, какъ нростое соціальное отличіе, не носящее 
релнгіознаго характера и не имѣющее значеиія посвященія ' ) . 

^ Австралійскіс обряды, имѣюіціе цѣлью «образовать юношей», со-
обіцнть ішъ нѣкоторыя традиціи, развнті, или испытать въ иихъ из-
вѣстную стеиень закаленности и выиосливости, ихъ мужсство, все это 
забыто на папуасскихъ архннслагахъ. Танъ встрѣчаются толысо общипы, 
вродѣ массонскнхъ, в ъ которыя каждый можетъ вступить бсзъ всякихъ 
ограняченій въ возрастѣ. Но. зачислившисі, въ члены такого братства, 
кандндаты подвергаютея, конечно, в ъ силу нереживанія обычаевъ, иѣ -
которому искусу, восьма напоыинающему австралійскія церемоніи. IIa 
о. Внтн новопршшмаемый ирежде всего долженъ доставить кабаиа н 
язвѣстное время попоститься; лри всякоыъ повышеиія, съ каждыыъ 
высшимъ званіемъ, онъ долженъ уплачивать новую дань; наконецъ, 
онъ достигаетъ того, что называютъ преимуществеішо «домомъ» и 
тутъ онъ нодвергается послѣднему исіштанію: заключенію на нѣсколыео 
днен 2 ) . 

На Ново-Гебридсшіхъ островахъ эти общины носятъ болѣе таин-
ственный характѳръ, и изъ нихъ сгрого исключаются нѳпосвяпршнне; 
тамъ ватѣваются и исполняются плясіш, оиеры-балеты, и исполиители 
приггрываютъ себѣ лицо маской. надѣвая на себя далсе особенный ко-
стюиъ ') . На о. Ванка вновь ирииимаомые, получивъ право зачис-
ляться въ члены общшш и выдержавъ установлѳнный искусъ, обу-
чаются особой пляскѣ, выполпеніе которой чрезвычайио трудно, по-
тому что движснія долясны производиться очень быстро и притомъ 
иепрѳмѣнио въ тактъ. Пляска сопровождается пѣніемъ. Говорятъ, исиол-
шітели съ необыкновенной точностью ударяютъ иогой о землю. В ъ те-
ченіе этой пляскн, старые члеиы становятся вокругъ виовь иоступаю-
щихъ іі, если послѣдніс ошлбаются, понравлнютъ ихъ и быотъ; это ихъ 
ираво, и обычай иользованія этимъ иравомъ не влечетъ за собою для 
ішхъ ни обязанности уилаты вознагражденія, ни осуждѳнія. 

На нѣкоторыхъ островахъ кандидаты, чтобы быть допущенными 
на собранія, должны, сверхъ того, подверітіуться ещо мучнтельноыу 
носвяіценію 

3) Тамъ іісе, 234. 
2) Codrington. Loc. cit., 70—81. 

Тамъ жо, стр. 84. 
') Тамъ жо, стр. 85 86. 
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Обыкновеино, на Ново-Гебридскихт, островахъ, женіцинамъ строго 
заирещается нодходить к ъ мѣстамт,, гдѣ нроисходитъ посвященіе. Если 
онѣ нарушаютъ зто запреіценіо іі ириближаются иастолько, что до 
шіхъ могутъ долѳтать звуки пѣсеиъ, которыми сопровождаѳтся обрядъ, 
то разрѣшаѳтся арестовать ихъ. Ксли же жонщина, хотя бы и случайно, 
бросила взглядъ на новообращеннаго, прежде чѣмъ онъ вернулся къ 
обычной жизни, то она неминуемо должна умереть. Вндѣли, какъ за 
ято преступленіе была живьомъ сожжена одна молодая дѣвушка, даже 
но соиротнвлявшаяся ири этомъ, такъ глубоко она была убѣждеиа въ 
справѳдлнвостн этой кары х ) . 

Очевидио, эти братства y канаковъ съ ихъ иснытаніями и иосвпіце-
иіями, болѣе или мснѣе трудными или мучителыіымн, совергааемымя 
несьма таннственно, не болѣе какъ отголоски, отживающіе остатки 
восннтательныхъ посвященій, встрѣчающнхся ѳще въ полномъ разви-
тіи вт, австралійскихъ м а н а х ъ . 

ІУ. Ііервобытное воспитаніе. 

Теиерь мы можѳмъ формулировать нѣкоторыя общія данння, выте-
кающія нзъ нашего обзора*восіштанія въ Меланезіи. Эти данныя бу-
дутъ не лишены нѣкотораго значенія, нбо мелаиезіецъ еще и теперьнахо-
дится на томт, весьма низкомъ уровнѣ цнвнлнзаціи, который нѣкогда 
должны быля ііройти II наши отдалениые предкіі. Съ точки зрѣшя 
индустріальнаго развнтія, можно но аналогін сказать, что тасмаишцы 
іі австралійцы представляютъ палеолитическій періодъ, a папуасн не-
олитическій 2 ) . И тѣ , и другіе—донсторнческіе современннки. Ихъ сио-
собъ восиитанія дѣйствительно заслуживаетъ названія восішташя нер-
вобытнаго. Мы видѣли, что, не нмѣя яікольнаго восяитанія, эти на-
роды заботятся, однако, о томъ, чтобы нріучить свою »чолодежь к ъ тому 
роду жизни, который ее ожидаетъ. Прежде всего и притомъ отдѣлыю 
взрослые мужчины даютъ нсрвоначальное семейное восиитаніе маль-
чикамъ, a матери дѣвочкамъ; дѣтн сами уже его доиолняютъ, иодра-
жая въ своихъ нграхъ занятіямъ взрослыхъ. 

Затѣмъ слѣдуетъ періодъ торжественнаго яосвященія, послѣ кото-
раго молодые людн, какъ юноши, такъ и дѣвушіш, окончательно за-

') Codrington. Loc. cit., 87. 
'-) Древнѣіішій n поздііѣйшііі іюріоды каменнаго вѣка (род.). 



4 6 ВОСПИТАНІЕ в т , МЕЛАНЕЗІИ. 

нннаютъ мѣсто срѳди взрослыхъ своѳго иола, нрішимая на себя 
тѣ же обязанностя н иользуясь тѣми же нравами. Мы видимъ, что в ъ 
Австраліи это посвященіс служитъ въ одно и то же время и искусомъ, 
и доиолненіѳмъ къ восиитанію. Иснытываются достоинства молодыхт, 
людей; извѣстныя иравила и съ извѣстиымъ разсчетомъ установленныя 
запрещенія заставляютъ ихъ иоказать, на что они способны, какихъ 
услугъ можно ожидать отъ нихъ иа охотѣ , на войнѣ . Маленькія опе-
раціи, которыя онн, дорожа своею честью, должны безстрастно пере-
нести, даютъ возможность судить о томъ, съ какою твердостыо оші 
сиособны выносить страданія. Наконецъ, ихъ знакомятъ съ бѣднымъ 
заііасомъ важныхъ въ глазахъ ихъ клана суевѣрій и легендъ. Ихъ не 
забываютъ обучить пляскаыъ, этиыъ онераыъ-балетамъ, иредставляю-
щимъ грубую, но выразительную иоэзію ихъ іілсмени. Это—иерво-
бьттное воспитаніе, во всей своей непосредственности, воснитаніе рес-
нубликанскаго и коммунистическаго клана. 

Этотъ періодъ жизни клана составляетъ, какъ мы знаемъ, иервую 
фазу соціальной эволюціи. Онъуженочти не существуетъ въ Пануасіи, 
гдѣ его смѣнилъ рѳжимъ монархическихъ илеменъ, поэтому на папуас-
скихъ архипелагахъ нослѣднее восшітаніе, иосвященіе, перестало 
быть обязательнымъ; остатки его ие трудно раснознать въ братствахт, 
массонскаго склада, сохранившихъ в ъ главныхъ чертахъ обідую фи-
фіононію ирежнихъ иосвященій и, подобно послѣднимъ, сопровождаю-
іцихся таинственныаш обрядами, сильно дѣйствующими на воображеиіс 
вновь принимаеыыхъ. 

Ири нашемъ изслѣдованіи намъ нряходилось также изыѣрить и 
взвѣсить умственныя силы этихъ столь низко стояіцнхъ племенъ: мы 
видѣли, что эти ихъ силы ііо существу дѣтскія, что изъ психическихъ 
сиособностей сильнѣе всего развита y нихъ паиять, но память конкрет-
лыхъ фактовъ; что всякаго рода отвлеченіе, даже самое иростое, для 
І І И Х Ъ чрезвычайно трудно. Вслѣдствіе большого сходства, существую-
щаго между душевнымъ складомъ дикаря и нашихъ дѣтей, эти ре-
зультаты нредставляютъ ннтересъ для научной недагогики, такъ каісъ 
они освѣщаютъ нѣкоторыя черты душевнаго склада ребенка, знаиіе 
которыхъ такъ необходимо всякому воспитатѳлю. Только роясь въ этой 
нрактической психологіи и дѣлая ее все болѣе и болѣе научною, 
ічожно достичь того, чтобы в ъ нашихъ цивилизованныхъ странахъ 
были выработаны разумныя и строго обоснованныя нѳдагогическія си-
стѳмы, іі въ особѳнности, чтобы мозгъ ребенка не обременялся мно-
жествомъ понятій, совершеино недостуиныхъ для него. 
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Наконецъ, въ заключеніе, слѣдуетъ призиать, что меланезійское 
воспитаніе, несмотря на всю свою грубостъ и несовсршенства, отлм-
чается однимъ достоинствомъ, которое дилоко не всогда имѣютъ наши 
системы совершеннѣйшаго восиитанія: ио своему, опо касается всѣхъ 
главныхъ стороиъ человѣческой нрироди, физичеакой, нравственной и 

» умственной. Это не всегда можно сказать о восшітаніи, прннятомъ въ 
нѣкоторыхъ цнвилизованныхъ странахъ. 



Глава третья . Воспитаніе y афринанснихъ негровъ. 

I. Черныя афріітнскія племена. 

y африканскихъ негровъ, какъ и y меланезійскихъ, нѣтъ ми 
воспитаиіл, ни обученія подобиаго тому, которое нринято въ ци-
вилизованныхъ странахъ. Дѣтямъ почти всегда сообіцаются, однако, 
нрактнческіл знанія, нризнаваемыя иеобходимыми; іюдражаніе дѣлаеть 
остальное и, к ъ концу дѣтскаго возраста, мальчики обыкновенно бы-
ваютъ достаточно обучены занятіямъ своего нломеші и своей страны, 
искусству охотиться, ловить рыбѵ, вести войну; оюі уыѣютъ даже, пока 
проііышленность не достаточно еще снеціализировалась, ириготовлять 
гебѣ оружіе, украшеиія, вообще всѣ предметы, составляющіс личиую 
собственності. каждаго изъ нихъ. Но, какъ все остальное, воспитаніе 
y нихъ тѣмъ грубѣе, чѣмъ ииже стоитъ нлемя ио своему развитію. ^ 

Ммѣ уже столько разъ нриходилось указывать зиачительныя различія, 
существующія между различными илеменами афрнканскаго ыатерика, 
что излишне бы.іо бы останавливаться ещс разъ на этомъ. И огра-
ничусь напоминаніемъ въ общихъ чертахъ, что черное населеніо 
Африки можно раздѣлить на негровъ шізшаго развитія, занимающихъ 
иреимуществешю С])едшою часть занадной Африки, и негровъ болѣе 
развитыхъ, нубійцевъ или эѳіоновъ, живущихъ, главнымъ образомъ, иа 
востокѣ, хотя и встрѣчающихся на всемъ черномъ континентѣ и въ 
средней, и въ заііадной Африкѣ . Наконецъ, на саыой южной окраииѣ 

„ Африки, близъ мыса Доброй Надежды, бѣлые евронейцы встрѣчали на-
^селеніе, иринадлежащее къ совершешю особениому тину, весьыа отли-

чающеыуся отъ негрскаго; я говорю о племени готтентотовъ, проис-
холсдѳніе которыхъ остается еіце сомнительнимъ. и которые остаютси 
или были самымъ грубымъ изъ африкаискихъ шіеменъ. Это нлемл, въ 
свою очередь, дѣлится иа собетвеішо готтентотовъ, улш занимаюіцихсл 
скотоводс/гвомъ, слѣдовательно, вышедшихъ изъ иервобытнаго дикаго 

состоянія, и бушменовъ, представляющихъ ирототипъ ихъ расы, близ-
кій къ животному состоянію. Намъ остается нослѣдовательио разсмо-
трѣть, какъ эти различныя видоизмѣнѳнія черной расы ионимаютъ 
восііитаніе. 

II. Бушменыі 

Говорить о воспитаиіи бушменовъ иочти невозможно; мы не нахо-
димъ y этнхъ дикарей почти ничего, кромѣ выкармливанія дѣтей. Съ 
того момента, какъ дѣти начинаютъ ползать по землѣ, родителіі, мбжно 
сказать, иерестаютъ о нихъ заботиться. Кромѣ того, они чрезвычайио 
легко жертвуютъ своими дѣтьми. Такъ, нанримѣръ, если умираетъ 
мать, то вмѣстѣ съ нею зарываютъ живьемъ и ея ребенка; если между 
женами одного и того же мужа возникаетъ споръ илн драка, то по-
терпѣвшая иораженіе мститъ тѣмъ, что убиваетъ ребенка своей п р о т и в ^ 
ницы. Дѣтей, рожденныхъ уродами, всегда обрекаютъ на смерть. В ъ 
случаѣ бѣгства передъ непріятелемъ, или еслн мать покидае-гъ дѣтей, 
ихъ душатъ, давятъ или живыми зарываютъ в ъ песокъ. Однако, не-
рѣдко встрѣчаются матери, любящія своихъ дѣтей, какъ это дѣлаютъ 
животныя, заботящіяся о нихъ и въ иору голодовіш ляшающія себя 
ради нихъ своей скудной пищи 

Умъ y бушменовъ крайне слабо развитъ. Такъ , вндя эішиажи иу-
тешественника ІІІапмана, они полагали, что болыпій изъ н и х ъ — н а т ь 
меньшаго, принимая и тотъ и другой за живыя существа ") . О н о е _ 
даютъ своимъ дѣтямъ ^ Щ т т т имѳнъ, что указываѳтъ уже щ 
очень рѣдкую, исключительную степень равнодушш и тупости ) . (л> 
другой стороны, счисленіе ихъ очень иервобытнаго харакгера: y нихъ 
только три названія для чиселъ: ш Ѵ г - о д и н ъ , m'oa—m и кво—три. 
Соединяя и переставляя эти три слова, они ухитряются сосчитать до 
шеетн просгымъ повтореніемъ. Такъ, вмѣсто четырехъ, они говорятъ: 
m ' o a , uïoa, т . е. два-два; вмѣсто пяти, m'oa, nïoa, m'a, т . е. два-
два-одинъ; вмѣсто ш е с т и — m ' o a , m'oa, m'oa, т . е. два-два-два. Ясно, 
что при такой системѣ счисленія нельзя составлять большихъ чиселъ; 

' ) Mofl 'at . Vingt-trois ans dans VAfrique australe. 4 1 , 4 2 , 9 2 . 
'-') L u b b o e k . Orig. civil. 3 1 . 
») L i c h t o n s t o i n . Travels in s.util Afnca. 1, 119, 11, 4 J . ^ 
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поэтому бушмены, естественно, могутъ выражать лишь очень маленькія 
числа 

Промыслы y кихъ также носятъ очень грубый харак4еръ; они со-
/ стоятъ, главнымъ образомъ, въ приготовленіи маленькихъ луковъ и 
I стрѣлъ изъ тростника съ костяными наконечниками, которые бушмены, 
I однако, умѣютъ отравлять острыми ядами. Конечно, дѣтн не могутъ 
* безъ помощи взрослыхъ научитъся этому мастерству; но для этого 

нѣтъ надобности ихъ обучать; дѣти перенимаютъ все это, принпмая 
участіе въ работахъ старшихъ или толысо подражая имъ. Однако, эти 

Гбѣдные бушмены южной Африки, такіе грубые, близко стоящіе къ жи-
вотному состоянію, подобно австралійцамъ, отличаются большою лю-
бовью к ъ рисованію, въ нихъ живетъ иотребиость выражать свои ду-
ховные образы, и они иокрываютъ скалы довольно вѣрными изобра-
лгеніями животныхъ и людей, очень иохожими на рисунки, которые 
любятъ чертить наши дѣтн. Стремленіе графически изображать іште-
ресныя существа, можетъ быть, и въ томъ, и в ъ другомъ случаѣ, в ъ 
значптельнои степени зависитъ отъ несовершенства языка, и въ та-
комъ случаѣ первобытный рисунокъ могъ предшествоватъ слову. Во 
всякомъ случаѣ, иодобному искусству не учатъ. 

III. Готтентоты. 

Готтентоты, сосѣди и соплеменники бушменовъ, представляютъ намъ 
илемя, значительно болѣе развитое: они уже не довольствуются про-
дуктами одной охоты и имѣютъ стада быковъ, даже нрирученныхъ, 

/часть которыхъ слулситъ имъ вьючными животными, a другая уиотре-
бляется на войнѣ . Готтентоты уыѣютъ также строить изъ звѣриныхъ 
шкуръ шалаши, наноминающіе татарскіе; кромѣ того, искусно выдѣ -
лываютъ и сшиваютъ шкуры; всѣ они знакомы с ъ юнчарнымъ искус-
ствомъ и, наконецъ, какъ начало сііеціализаціи промысловъ, имѣютъ 
кузнецовъ и даже художниковъ, ыастеровъ вырѣзывать вещицы изъ 
елоновой кости 2 ) . При всеыъ томъ, умственное развитіе готтенто-
товъ еще очень слабо, по крайней мѣрѣ ио отношенію ко всему, что 
нѳ касается удовлетворенія главныхъ жизненныхъ иотребностей. Такъ, 

1 ) Thompson. Iii st. шіѵ. ѵоу., т. X X I X , 158. 
2) Dictionnaire d'Ethnographie do M i g n e , с л о в о Hottentot. 
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есліі дѣло касается быковъ, готтентоты обнаруживаютъ очень хорошую 
память; ОІІИ долго и вѣрно номнятъ имена животныхъ, составленныя 
изъ многочислсиныхъ названій упряжи, употребляемой в ъ юлшой 
Африкѣ, и для этого имъ достаточно слышать ихъ всего одішъ разъ *). 

Вмѣстѣ съ тѣмъ, они до того непредусмотрителыіы, что уннчтожа-
ютъ всѣ свои съѣстные припасы въ одииъ день, не думая о голодѣ, 
ожидающемъ ихъ завтра 2 ) . Подобно бушмеиамъ, готтентоты имѣютъ 
всего три названія чиселъ и, чтобы сосчитать болыпе трохъ, считаютъ 
по пальцамъ, ио рѣдко доходятъ до шести. Если спросить ихъ, сколько 
дней ходьбы отъ одного какого-нибудь мѣста до другого, то оіш не 
в ъ состояніи отвѣтить. Готтентотъ дамара, y котораго купили двухъ 
барановъ подъ условіемъ заплатить за калгдое животиое по два свертка 
табаку, и которому запдатили сиачала все количество за разъ, не былъ 
въ состояиіи сосчитать суммы и заставилъ покунателя дать ему от-
дѣльно по двѣ пачки табаку за одно животное и по двѣ за другое. 
Положимъ, что нужно купить или продать быка за десять свертковъ 
табаку, тогда продавецъ дамара кладетъ на землю свои руки и по-
куііатель кладетъ на каждый изъ протянутыхъ иальцевт» ио свертку 
табаку. Однако, несмотря на то, что они такъ слабо считаютъ, готтен-
тоты обыкновенно тотчасъ же замѣчаютъ исчезновеніе бика изъ стада; 
но это зависитъ просто отъ того, что они знаютъ всѣхъ жнвотныхъ, 
каждое отдѣлыю со всѣми ихъ особенностями 3 ) . . Для обозначенія 
времени и продоллштелыіости, готтентоты дѣлятъ его на періоды за-
сухи и дождей и іюдраздѣляютъ эти метеорологическія времепа года 
на лушше мѣсяцы. Дней они не могутъ сосчитать, ссли число ихъ нре-
восходитъ число пальцевъ обѣихъ рукъ; в ъ такомъ случаѣ , они огра-
ничиваются тѣмъ, что отмѣчаютъ нѣкоторые изъ нидъ по какимъ-
нибудь особымъ обстоятельствамъ, напримѣръ: грозою, нереселеніемъ, 
скотскиыъ падежемъ, убіеніеыъ слона на охотѣ и т . д. Части дня обозна-
чаются движеніемъ и высотою солнца 4 ) . 

В ъ одиомъ отношеніи готтентоты въ особениости стоятъ іораздо 
вышѳ бушменовъ: всѣ они имѣютъ собственныя имена ') . Что касается 

Burchell. Hist. ппіѵ. ѵоу., т. X X V I , 102. 
8) Cowper Rose. Тамъ жѳ, т. X X I X , 277. 
3) Galten. Tropical south Africa, 132 (цитиров. Лѳббокколіъ, Or ig. 

Civil., 429). 
•') Levaillarit. Hist. vniv. voy., т. X X I V , 178. 
5 ; Moffat. Loc. cit. 



_ воспитанія дѣтей, то оно y нихъ, повидимому, ночти не существуетъ. 
I Первые годы своей жизни ребенокъ проводитъ на спинѣ матери, при-

держиваемый двумя кожаными ремнями, изъ которыхъ одинъ прижи-
маетъ его къ матери, другой иоддерживаетъ его, мѣшая упасть г ) . 

1 Дальнѣйшее, практическое воспитаніе совершается нодражаніемъ, к ъ 
которому всѣ дѣти такъ склонны и иа которомъ основываются даже 
ихъ игры. Т а к ъ , маленькіе австралійцы, о которыхъ я говорилъ в ъ 
предыдущей главѣ , играютъ маленышми копьяыи и маленысими бумеран-

! ІІгами. " 
\ і г / В ъ дальнѣйшемъ изложеніи мы увидимъ, что дѣти эскимосовъ за-

/оавляются иодобнымъ же образомъ, строя маленькія хижины изъ обмерз-
шаго снѣга , нредставляющія подражаніе тѣмъ, которыя выстраиваютъ 
ихъ родители, a маленькіе краснокожіе упражняются в ъ стрѣльбѣ изъ 
неболыішхъ луковъ и ироч., и ироч. Эго фактъ, который можно при-
знать общимъ и, если большая часть путешественниковъ не отмѣчаетъ 
его, то потому, что онъ кажется имъ слишкомъ естественнымъ и слнш-
комъ незначительнымъ. Однако, в ъ дикихъ странахъ эти игры, бѳзъ 
.С0инѣшя гл.граю ,і^біольшую ролГтіргтгрйктическомъ восйитаніи; бнѣ 
являются подражаніемъ и притомъ ежедневнымъ занятіямъ и обстоя-
тельствамъ текущей жизни, ожидающей я дѣтей и обыкновенно 
очень несложной. Нѣкоторыя игры, распространенныя и междудѣтьми 
нашихъ образованныхъ странъ, к а к ъ замѣтилъ Тэйлоръ, не болѣе, 
какъ перѳживанія давно минувшихъ временъ 2). В ъ качествѣ при-
мѣра, можно указать на игрьг стрѣльбы изъ лука и метанія камней изъ 
нращи, в ъ настоящее время кажущіяся простымъ упражненіемъ, но 
безспорно, имѣвшія нѣкогда важное воспитательное значеніе. 

Съ т ѣ х ъ поръ, к а к ъ мелсду бѣлыми и готтентотами возникли частыя 
сношенія, дикари или, по крайней мѣрѣ, нѣкоторые изъ нихъ, ііользова-
лись школьнымъ обученіемъ, и при этомъ удалось собрать нѣкоторын 
интересныя наблюденія. Прежде всего чтеніе, которымъ занимались 
бѣлые, казалось имъ чѣмъ то невѣроятныхъ; имъ не вѣрилось, что 
писанныѳ знаки могутъ выражать произносимыя слова 3 ) . Готтентоты 
кора вначалѣ предполагали, что для того, чтобы выучиться читать, 
нужно прибѣгнуть къ помощи какой-то тайной силы, и просили 
научить и х ъ этому волшебному искусству. Когда Моффатъ научилъ 

*) Levaillant. Loc . cit., 100. 
-1 T y l o r . Civil, primitive, т . I . гл. 11J. с т р . 8 3 , 8 4 . 
3) Burclioll. Loc. cit. 410. 

ихъ букваиъ, они принялись, при свѣтѣ луны, повторять ихъ, крича 
во все горло, чтобы, к а к ъ они сами говорили, скорѣе привыкнуть к ъ 
«зѳрнышкамъ» ( т а к ъ они называли буквы алфавита). Накопецъ, они 
попросили переложить имъ алфавитъ на музыку, и миссіонеръ дол-
женъ былъ подобрать к ъ азбукѣ какой-то старинный мотивъ, послѣ 
чѳго дикари весело провели большую часть ночи, распѣвая азбуку ) . 
Нѣкоторые изъ нихъ были одарены фонографическою памятью, кото-
рая нногда встрѣчается y нашихъ идіотовъ; одинъ изъ нихъ, про-
слушавъ всѳго разъ проповѣдь миссіонера Моффата, повторилъ ее слово 
в ъ слово съ соотвѣтствующими жестами 2 ) . Тотчасъ по открытш, 
школы миссіонеровъ быстро наполнились молодежыо и успѣхи учони-
ковъ, лѳгко выучившихся читать и писать, изумляли учителей 3 ) . В ъ 
одной только миссіи 9 1 2 готтентотовъ, дѣтей и взрослыхъ, посѣ-
щали школы и даже участвовали в ъ расходовъ на содержаніе этой 
миссіи 4 ) . Но чтеніе и даже письмо—знанія , пріобрѣтаемыя почти 
механически; они упражняютъ только і ш ш т ь и нисколько не задѣ -
ваютъ сужденія, размышленія, высшихъ душевныхъ способностей. Вла-
годаря этому, дикари в с ѣ х ъ странъ безъ особыхъ усилій обучаются 
этому. Сами по себѣ, чтеніе и письмо не творятъ чудесъ и ихъ вовсе 
не достаточно, к а к ъ слишкомъ часто полагаютъ в ъ цивялизованныхъ 
странахъ, чтобы развить умъ, а т ѣ м ъ болѣе, чтобы совершснно преобра-
зовать нравственную личность, характеръ, т . е. совокупность способ-
ностей, ранѣе пріобрѣтенныхъ. Поэтому среди готтентотовъ повторялись 
факты, подобные тому, который имѣлъ мѣсто с ъ австралійцемъ Бени-
лономъ, измѣнившимъ цивилизаціи и возвратившимся къ жизни 
своихъ сонлеменниковъ. «Одинъ молодой готтентотъ,—пишстъ одинъ 
путешественникъ,—воспитанный губернаторомъ В а н ъ деръ-Делемъ в ъ 
голландскомъ духѣ , в ъ правилахъ протестантизма, говорившій на 
нѣсколышхъ языкахъ и нроявлявшій большія умственныя способности, 
сулившія ему блестящую будущность, былъ посланъ в ъ Индію и тамъ 
исправлялъ какую-то общественную доджность. Но, возвратившись на 
мысъ Доброй Надежды, оиъ ебросилъ съ себя европейскоо платье, 
облачился в ъ баранью шкуру и, явившись в ъ такомъ видѣ к ъ губер-
натору, торжественно отрекся отъ обіцества образованныхъ людей и 

') Moffat. Loc . cit. 3 7 9 — 3 8 0 . 
2) Moffat . 378. 
3) Тамъ же, 29. 
4) Тамъ жс, 33. 



Оіъ христіанской религіи, объявивъ, что хочетт жпт, „ 

m , , ѣ р н м , ъ р е л и г і и н -ОИ г ; е ; , ѵ м г г ь ' 

глубь ,гого д ш в Г о Г Г М " Г Т Ъ П Р 0 Н Ш ^ Т Ь в ъ С » У » 
ксл„ „zГкъ ; г „ „ л і , , е н ѣ е , , о ж е т ъ ^ ™ 1 ™ 
ц и в я л и і в - L . Ä X T j r " , 4 " 

E S ' r e e r 
обиаруживается прн ы ѵ ч а ѣ Но в г Г " ' а в с т в в н н У ю осшшу, которая и 
шослѢдствш м ы к и о р и ъ 

/Е Негры зстадной Лфрики. 

даже привеае Г Т в ^ у ^ ™ а К И ' 
очень малымч, ростомъ всѳ-же н Г ' п Г Х ° Т Я ' 

« • » , подобно аккаиъ Г п ^ Д Г ™ 

: х ™ s s r т - Ä Ä r 
раавитіи Z ^ Z a , ! , M M , W C b Н а № С Л а б ° « ' 
НОМЬ « o ^ S ^ ^ ^ Z 1 ™ У " ™ " Н 0 М Ъ 11 4 M « ™ « . 
необходимо « л ^ г ^ я д н г ь й ? ' " 

H i s l ^ l I Z f X Z n * ш Г ' въ 

не считать магометанскихъ государствъ и школъ, основанныхъ евро-
пейцами. Воспитаніс совершается само собою, при посредствѣ игръ, 
подражанія, незамѣтно накопляюіцагося опыта и событій дѣтской 
жизни. Это-то самобытное воспитаніе намъ и предстоитъ изучить. 

У черноколсихъ народовъ западной Африки женщины считаютъ 
для себя вопросомъ чести во время родовъ не проронить ни одного 
стона; «онѣ признали бы себя оповоренными, если бы y нихъ выр-
вался малѣйшій крикъ» но, будучи мужественными, онѣ въ то лсе 
время обладаютъ довольно нѣжными чувствами; онѣ очень любятъ 
своихъ дѣтей, которыхъ долго кормятъ грудыо, иногда до тѣхъ поръ, 
пока тѣ не перестаютъ просить груди 2 ) . Подобно женщинамъ боль-
шей части дикихъ странъ, иѳгритянки носятъ своихъ дѣтей на сшшѣ 
въ повязкѣ, которая иногда, напримѣръ, y мбондено, поддерживается 
на лбу матери 3 ) и напоминаетъ способъ туземцевъ древней Мѳксики 
переносить тяжести. Привязанность пегритянокъ и даже негровъ, 
безъ различія пола, къ своимъ дѣтямъ замѣчена многими наблюдате-
лями. У чернокожихъ, обитающихъ въ Сенегамбіи и по теченію Ни-
гера, по словамъ Солейлье, очень сильно развиты семейныя чувства; 
они любятъ и ласкаютъ своихъ дѣтей 4 ) . Мондьеръ выражается въ 
томъ же духѣ , но съ бблыпими подробностями; онъ говоритъ: «Не-
гритянка отличаѳтся неноддѣльною и глубокою любовыо к ъ своимъ 
дѣтямъ, которыя отвѣчаютъ ей дочернѳй нривязанностыо. Трѵдно пере-
числить заботливость, нѣжность и ласки этихъ матерей, лицо и всѣ 
жесты которыхъ, повидимому, такъ мало гармонируютъ съ подобными 
чувсгвами. Вы слышите безнрерывныя пѣсенки, распѣваѳмыя тнхимъ 
іі нѣжнымъ ритмомъ, дѣтскій смѣхъ и ласки» 5 ) . Но эта горячая 
любовь къ дѣтяиъ, повидимому, продолжается нѳдолго, какъ y жи-
вотныхъ. Какъ только ребенокъ начинаетъ ходить, о немъ почти пе-
рестаютъ заботиться; ѳму предоставляется полная свобода нознавать 
жпзнь со всѣми ея опасностями; такъ, негритята уходятъ далеко отъ 
родной хижины, куда глаза глядятъ, даже на берѳгъ моря, чтобы 

Villeneuve. VAfrique, т. IV, 118 (цитир. Hovelacque'n\n, въ 
Les Nègres, 313). 

2 ) A. Hovelacqiie, Les Nègres, 314. 
3 J D u C h a i l l u . Afrique äquatoriale, 1 3 9 . 
I) p . S o l e i l lot . Voyages et découvertes, 1 7 0 , в ъ Bibliothèque des 

aventures et voyages. 
5) Mondière. Revue d'Anthropologie. 74 (1881). 



I учиться плаваніго Мать но безпокоится о нихъ. Сама она в ы -
/ росла такимъ-же образомъ и но мѣпгаетъ дѣтямъ слѣдовать по своимъ 

стопамъ. Нужно сказать, что это предоставленіе дѣтей самимъ себѣ, 
/ кажется, не влечетъ за собою ничѳго для нихъ дурного, такъ какъ 
j оіш обыкновенно гораздо здоровѣе и сильнѣе дѣтей европейцевъ одного 
\ о ъ н и м и позраста, безпрестанно направляемыхъ и опекаемыхъ стар-

ІЯИИН. 
У Н е г Р ы д а ю т ъ своимъ дѣтямъ имена. При этомъ наблюдаются разно-

образные обычаи; но обыкновенно ребенокъ получаетъ отдѣльное, соб-
ственпо ему принадлежаіцее имя; это не имя отца; иногда оно со-
стоитъ изъ двухъ частей, изъ которыхъ одна указываетъ на день 
рожденія, a другая составляетъ ирозвище семьи матери. Подчасъ имя 
дается только по достнженіи чстырнадцатилѣтняго возраста 2 ) . У пле-
мѳни мандинго иыя дается ребенку при особой церемоніи, состоящсй 
въ томъ, что жрецъ бормочетъ ребенку на ухо нѣсколысо словъ, три 
раза илюетъ еиу въ лицо, произноситъ выбранное имя и передаетъ 
ребенка матери (Мунго Паркъ) 3 ) . y п л е м е і ш бамбара имя вы-
бирается и дается странствующимн п ѣ в ц а и я — г р і о т а м и 
/ У в с ѣ х ъ негровъзападной Африки, еще преданныхъ фетишизму, созна-

/тельное, общее для в с ѣ х ъ воспитаніе отсутствуетъ. Т а к ъ всегда было y 
/ дагомейцевъ, хотя тамъ населеніе раздѣляется на классы и существуотъ 

монархія съ извѣстными претензіями. Ho y всѣхъ дагомейскихъ клас-
совъ, к а к ъ богатыхъ, такъ и бѣдныхъ, ребенокъ прсдоставленъ са-
мому себѣ. Одинъ путешественникъ разсказываетъ, что въ Видѣ 
дѣтя толиами слоняются по улицамъ посреди уличной грязи "или 

j спятъ крѣнкимъ сномъ на голой землѣ, окруженныя стаями коршу-
новъ. Самыя маленькія в ъ продолженіе всего дня не покидаютъ 
спииы своихъ матерей, которыя отправляются за водою груипами въ 
двѣнадцать, пятнадцать, даже двадцать человѣкъ, слѣдуя гуськомъ 
одна з а другою, съ кувшиномъ на головѣ , трубкою во рту л негри-
тенкомъ на сяинѣ , болтаи, к а к ъ сороки и совершенно не заботясь о 
своихъ дѣтишкахъ, маленькія тѣльца которыхъ отъ двнженій матери 
иодскакиваютъ и шатаются во всѣ стороны 5 ) . 

г ) Bosman, H, 128. 
* ) L a b a t . Nouvelles relations de l'Afrique occidentale I I 3 0 2 
: i) I s e r t . Voyages en Guinée., 1 9 4 . 
0 RaffeЛѲ] . Nouveau voyage au pays des Nègres. 

L a f f i t e . Le Dahomé, etc., 1 5 0 , 1 5 1 . 

В ъ Дагомеѣ, представляющей довольно вѣряо итогъ цивилизадіи, 
какого можетъ довольно скоро достигнуть западная Африка, предо-
ставлѳнная самой себѣ, промышленность начинаетъ спеціализироватьоя; 
тамъ есть ткачи-ремесленники, гончары, кузнецы, даже золотыхъ и 
серебряныхъ дѣлъ мастера; но к а к ъ т ѣ , такъ и другіе болѣс чѣмъ 
посредственнаго искусства. Кромѣ гончарнаго искусства, захваченнаго 
амазонками в ъ свои руки, всѣ прочія ремесла передаются, конечио, 
отъ отца к ъ сыну безъ особеинаго обученія, путемъ подражанія и 
ѵчастія дѣтей въ работѣ отцовъ. Во в с ѣ х ъ дикихъ страиахъ ремеслен-
ники образуются такимъ путемъ. Кстествеинымъ послѣдствіемъ, пеза-
мѣтно изъ этого вытекающимъ, являются наслѣдственныя сословш, 
касты ремесленниковъ, подобныя тѣмъ, которыя существуютъ въ срав-
нительно цивилизованныхъ гоеударствахъ Африки и о которыхъ мнѣ 

еще иридется говорить. 
В ъ дикой странѣ приходится считать высшими всѣ понятія или 

нознанія, которыя, не шіходясь в ъ прямой зависимости съ потребно-
стями в ъ пйщѣ и ихъ удовлетвореніемъ или съ промышленными за-
нятіями, являются, к а к ъ б ы ни были онѣ ограніічены, плодами умствен-
ныхъ соображеній и даютъ мѣрило для сужденія объ умственныхъ 
силахъ населенія. Такія ионятія существуютъ въ самомъ грѵбомъ видѣ 
и y народовъ, о которыхъ мы говоримъ. Т а к ъ , система счисленш y 
черныхъ нерѣдко иросто иятиричная, т . е. они начинаютъ считать 
съ единицы до пяти, очевидно, руководствуясь числомъ иальцевъ однои 
руки, затѣмъ, чтобы сосчитать далыяе, они говорятъ 5 + 1 , 5 + 2 , 
5 + 3 и т. д. ; такое счисленіе принято, наиримѣръ, y волофовъ. 
Мандинги, сусу, бамбара иошли далыпе и y нихъ существуетъ пол-
ное десятичное счисленіе по числу иальцевъ на обѣихъ рукахъ ) . У 
народовЪз__усердно з а н и і а ш і и х с я торговлей, напримѣръ, y юрубовъ 
Абеокуты дѣти, вндя, к а к ъ ихъ родители с ч ж а ю т ъ ужовокъ - ) , за-
бавляются тѣмъ, что дѣлаютъ то же самое, и способность производить 
ариеметическія вычисленія такъ сильно развита y нихъ, что счи-
тается постыднымъ не быть в ъ состояніи отвѣтить на вонросъ, чему 
равняется 9 X 9 3 ) . 

Искусство измѣренія времени осталось в ъ первобытномъ состоянш. 

' ) A. Hovelacquc. Les Nègres, 450—457 . 
*) Ужовка—родъ моллюска; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Африіш рако-

вины ея употребляютоя какъ монеты (ред.). 
3 ) T y l o r . Civil, ргіт. 2 7 9 . 



Болыпая часть негровъ не знаетъ даже своихъ лѣтъ (Восманъ) ц 
отвлеченное пошітіе о протекшѳмъ времени почти нѳзпакомо имъ Од-
пако, нѣкоторые, въ особенности іебу, различаютъ годъ, состоящій 
изъ двѣнадцати мѣсяцѳвъ по тридцати дней въ каждомъ, и даже 
подраздѣляютъ мѣсяцъ на шесть недѣль, изъ которыхъ каждая 
пмѣетъ пять дней ' ) . Но мандинги Сенегазібіи измѣряютъ время не 
годами, a иросто періодами дождей, раздѣляя ихъ на «луны» Дни y 
нихъ называются «солнцами», и они подраздѣляютъ ихъ руко-
водствуясь различнымъ положеніемъ свѣтила на небесномъ сводѣ *) 

Вообіце, отвлеченіе умственный процессъ, превышающій душевныя 
силы иегровъ, языки которыхъ даже лшпены отвлечонныхъ выраже-
ши 3 ) ; но, какъ нанш дѣти, они неутомимые говорѵны; можно ска-
зать, что мысли ихъ бѣгутъ; все служитъ имъ поводомъ къ безко-
нечнымъ разговорамъ, кт, болтовнѣ ") . 

Они отличаются еще и другимъ нризнакомъ умственной слабостн 
своиствеішымъ дѣтямъ, именио отсутствіемъ предусмотрительности' 
І а к ъ сереры ежегодно приносятъ скупщнішгъ въ Сенегамбіи земляиые 
орѣхи II иродаютъ весь имѣющійся y нихъ запасъ ихъ в ъ обмѣнъ на 
блестящш бездѣлушкя и разныя мелочи, привлекающія ихъ съ пѳрваго 
взгляда совершенно какъ дѣтѳй; потомъ, черезъ четыре мѣсяца когда 
ііужно сѣять, имъ приходится возвращаться въ контору и ллатить 
иовозможныя цѣны за сѣмена, сберечь которыя раныне имъ и въ го-
лову не приходило. Это новторяется изъ года въ годъ. н урокн прош-
лаго не идутъ для нихъ въ прокъ, такъ какъ настоящая ' минута для 
ннхъ все. Безконечное число разъ повто])яютъ онн одинъ и тотъ 
же промахъ, оставаясь неиснравимыми 5 ) . 

Яоннмаютъ ли негры нанш европейскіе рисунки? Наблюденія сдѣ-
ланныя ио этому предмету, противорѣчатъ другъ друга. Слѣдующій 
зпизодъ, составляюіцій выдержку изъ доволыю извѣстнаго путе-
шествш, служитъ отвѣтомъ на вопросъ, ло крайней мѣрѣ насколь-
ко онъ касаотся маленькаго народца — іѳбу: «Согодня я въ пер-
вый разъ иоказалъ Вукгалуну книгу канитана Ліона, и при видѣ 
рисунковъ, представлявшихъ туземдѳвъ странн, онъ закричалъ 

' ) D ' A v o z a c . Mémoire s Soc. Ethnolт. I I . 
- ) M u n g o - P a r k . Hist. univ. vor/., т . X X V , ' 2 9 7 . 

:|) A. Hovel aequo. Les Nègres, 45G. 
') Тамъ жс, 436. 

B é r o n g e r - F é r a u d . Les peuplades de la Sénègambie, 3 5 8 . 

ѵтверждая и кляшісь, что узнаетъ ихъ» : «Вотъ исвольникъ того-то! 
A вотъ э т о — я самъ,—говорилъ онъ; о, какъ я похожъ! поразителыю! 
Хвала Вогу, одарившему аигличанъ такими способностями! Оші ловки, 
очень ловки! »—Но,—иродолжаетъ разсказчикъ,—мнѣ никогда не 
удавалось растолковать ему, что такое пѳйзажъ. Оиъ разсматривалъ 
его, поворачивалт, во всѣ стороны, не бѵдучи въ состояніи нонять, в ъ 
чемъ дѣло. Его уму не доступно ничего далѣе изображенія верблюда 
или человѣка * )» . 

Вукгалунъ, негръ илемени іебу, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь 
H который, судя но его обращонію къ Вогу, вѣроятно, былъ маго-
метанипъ, отличио узнавалъ на рисункѣ нзображенія людей н, 
какъ прибавляютъ, изображенія животныхъ; но иейзажъ иревосхо-
діггъ его пониманіе. Одинъ психологъ нашего дѣтскаго возраста, 
М. Б . Перэ, подтверждаетъ такую-же илн почти такую же неспо-
собность въ этомъ отношеніи y дѣтей европейцевъ. Излюбленнымъ 
сюжстомъ художествешіыхъ опытовъ ребенка, говоритъ онъ, служатъ 
человѣкъ или животныя; пейзажъ не интересустъ его 2 ) и y него 
пѣтъ ни малѣйшаго нонятія о перспективѣ 3 ) . Наконецъ, прибавля-
етъ онъ совервіенно основателыю, наши до-историческіе художники 
подобнымъ же образомъ дебютировали в ъ области графическихъ ис-
кусствъ. Итакъ, мы в ъ нравѣ заключить, что до-историческіе рисо-
валыцики и граверы были дикари, въ психическомъ отношеніи подоб-
пыо неграмъ западной Африки, бушменамъ, австралійцаыъ, и что евро-
пеискій ребенокъ переживаетъ стадію, которую можно разсматривать, 
какъ повтореніе умственн&го развитія его расы. 

Къ чертамъ дѣтскаго характсра, которня можио встрѣтить y черно-
кожихъ, иаселяющнхъ Африку, слѣдуетъ прибавить еще одну, о кото-
рой я ужс упоминалъ мимоходомъ, именно, потребность говорить, 
болтливость. Эта черта свойственна всѣмъ чернымъ племенамъ Афри-
к н Г ж Г у нѣкоторыхъ народовъ она выражается особснно сильно. 
Лэнгъ, говоря объ этомъ, ставитъ на нервомъ мѣстѣ фино или про-
фессіональныхъ ораторовъ мандинго, фулаховъ и куранко, которые мо-
гутъ говорить нѣсколько часовъ сряду съ краснорѣчіемъ, такъ хо-
рошо соотвѣтствуюіцимт, вкусамъ и пониманію своихъ соотечествен-

9 Denliam et Clapporton. Hist univ. ооц., т." X X V I I 77. -Denliam. 
Travels in Africa. т . I . 

- ) B . P c r c z . L'art et la poésie chez l'enfant, "203. 
3) Тамъ же, етр. 195. 



никовъ, что ииъ удаѳтся непрерывно сосредоточивать впйманіѳ 
своихъ легко отвлекающихся слушателей на томъ, что ови гово-
рятъ Ораторскій талантъ фино такъ высоко почитается y ихъ со-
плсменниковъ, что вмѣстѣ съ музыкантами, сапожниками и кузне-
цами, онл образуютъ аристократію или, по крайней мѣрѣ, привиллегиро-
ванныя сословія, члены которыхъ во время войны могутъ бсзопасно 
путешествовать по странѣ , и протекція которыхъ имѣетъ очснь болшое 
значеніе даже для черныхъ иностранцсвъ 2 ) , которыхъ они берутъ подъ 
свою защиту, напомшшощуго анайю кабиловъ. 

F. Неіры восточной Африки. 

До сихъ поръ я говорилъ почти исключителыю о чернокожихъ, 
населяющихъ западпую Африку и, насколько зто оказывалось возмож-
нымъ, о народахъ, еіце не подпавпіихъ вліянію магометанства. Это 
послѣднее отличіе важно, такъ какъ введеніе мусульманской религіи, 
даже въ томъ случаѣ, если она принята и исповѣдуется въ грубой 
формѣ, влечетъ за собою болѣе или менѣе глубокія измѣненія въ об-
щественной и даже духовной жизни черноколшхъ, остававшихся до того 
времени фетишистами. Различіе между востокомъ и западомъ на афри-
канскомъ материкѣ также имѣетъ свое основаніе, ибо по мѣрѣ двішенія 
на востокъ, все болѣе встрѣчается населеніе, прішадлежаіцее къ выс-
шимъ чернымъ расамъ, называемымъ эѳіопскими. Но эти сравнительно 
высшіе чернокожіе часто живутъ смежно съ низшими, еще чаще со-
вершенно смѣшиваются съ ними и, оставаясь расой анатомически не-
сомнѣнно высшей, оказываются всѳ еще очень мало цивилизованными. 
Разсматривая ихъ съ точки зрѣнія способа воспитанія, даваемаго ими 
своимъ дѣтямъ, или же съ точки зрѣнія ихъ духовнаго развитія, мы ви-
днмъ, что они недалеко ушли отъ негровъ, населяющихъ западную 
часть Африки. 

Такъ y илемени вуаніамуэзи, женщина, когда наступаютъ роды, 
разрѣшается отъ бремеяи одна, гдѣ нибудь въ чащѣ лѣса, совершенно 
какъ животное; въ нѣсколько часовъ все кончено, и роженица воз-
враіцается вт, свою деревню, неся новорождениаго ребенка, по приня-

0 Laing. Hist. ппгѵ. ѵоу., т. X X V I I I , 73. 
2) Тамъ же, стр. 46. 

тому въ Африкѣ обычаю, на спинѣ в ъ повязкѣ . Довольно часто она 
въ то же врсмя, чтобы не терять времени, тащнтъ домои на головѣ 
вязанку дровъ >)• В ъ случаѣ рождонія двухъ близнецовъ, одинъ всегда 
умерщвляется; но въ воспоминаніе о немъ, мать, укладывая спать 
оставленнаго въ живыхъ ребенка, впродолженіе нѣкотораго времени, 
кладетъ рядомъ съ нимъ тыквенную бутылку, завернутую въ иеленки 
В ъ дикихъ странахъ рожденіе двухъ близнецовъ кромѣ того что не 
нравится туземцамъ какъ ненормальное явленіе, является для матери 
тяжелой обузой. Обыішовенно послѣдняя разрѣшается тѣмъ, что одного 
ребенка обрекаютъ на смерть. У вуазарамовъ, другого восточнаго на-
родца, новорожденныхъ близнецовъ часто иродаютъ или} если нѣтъ 
покупателя, бросаютъ въ чащу лѣса, т . е. предоставляютъ дикимъ 
звѣрямъ 3 ) . 

Напротивъ, если рождается одинъ ребенокъ, онъ нользуется и даже 
долженъ пользоваться надлежащимъ уходомъ. Такъ, y т ѣ х ъ же вуаза-
рамовъ, столь безжалостныхъ по отношенію къ близнецамъ, мать, в ъ слу-
чаѣ смерти своего питомца, подвергается иокаянноыу ритуалу. Ье за-
ставляютъ сѣсть на землю гдѣ нибудь внѣ селенія, и тамъ, вымазанная 
саломъ и ощпанная мукою, она должна безропотно переносить унизи-
тельныя поношенія и презрительные жесты всего населенія ). Однако, 
даже въ томъ случаѣ, если о ребенкѣ хорошо заботятся и онъ остается 
въ живыхъ, ему угрожае-гъ опасность при прорѣзыванш зуоовъ. Ш -
вѣстно, что y человѣка, при первомъ прорѣзыванш зуоовъ, нижніе 
рѣзцы ііоявляются раньше верхнихъ; ио можетъ случиться, что поря-
докъ появлеиія зубовъ будетъ обратный. В ъ такоыъ случаѣ, y вуаза-
рамовъ, ио крайней мѣрѣ y т ѣ х ъ , которые еще остаются фетишистами, 
ребенка бросаютъ на съѣденіе звѣрямъ, продаютъ или убиваютъ, такъ 
какъ онъ считается цроклятымъ. Дѣло объясняется очень распростра-
неннымъ предубѣжденіемъ, раздѣляемымъ и занзибарскими арабами, 
но послѣдніе уже не убиваютъ кидого ( т а к ъ назыв. ненормальный, 
ребенокъ), a ограничиваются тѣмъ, что читаютъ ему иѣсколько из-
реченій нзъ Корана и заставляютъ поклясться, конечно чрезъ посред-;/ 
ство иоручителя, въ томъ, что онъ не станетъ вредить имъ 6 ) . 

0 B u r t o n , Voyage aux Grands Lacs. 3 7 7 . 
2 ) Burton, Loc. cit. 277. 
a) Burton, стр. 105. 
л) Burton, Loc . cil.. 105. 
5) Burton, стр. 107. 



Несмотря Ііа s i c , на африкйнскомъ востокѣ доволыю развита ин-
сіинктивная любовь къ д ѣ т я і . Такъ н іамъ-ніа іы ж т ю т ъ юіѣть 
дѣтеи и высоко почитаютъ «іать многочисленнаго семѳйства ')• Ш ш , -
торыя іілемена дажс выдѣляются развитіемъ чувс іва ліобви Такъ y 
илемени дннковъ братья поддержлваютъ другъ друга н дѣтѳй никоіда 
не бросаютъ на произволъ судьбы; „о отновюнію к ъ старымъ ро-
дителямъ они і а в ж е не жестоки. По словамъ Вуртона, такоіх. рода 
факты в ъ восючной Африкѣ составляля бы „очтонныя и с и о ч е н і я . 
Обывновѳино, ляшв юлько прошли пѳрвыѳ годы дѣтства, отецъ п 
сынъ становятся врагами, точно такъ же, какъ это замѣчаотся y диквхъ 
звѣреи. Однако всѣ іуземцы, повидимому, долго сохраняютъ воспоминаніе 
о материнскихъ заботахъ, такъ какъ в г и н у т ы страха и неожидан-

^ я о к о і і с т в а y нях-ь обыкновенно вырывается восклицаиіѳ: 
«лама! мама!» 2 ) . 

Во всякоиъ случаѣ, жестокіе нравы, прнписываѳвыѳ Вуртояомъ 
восточнымъ туземцамъ, нельзя „ризнать столь повсемѣстно распростра-
ш ш ы м я , в а к ъ утверждаетъ m вутеіпествейнякъ, ябо другой изслѣ-
дователь, Швѳйнфуртъ, приводиіъ слѣдующій фактъ, герой котораго, 
правда, туземецъ ялеменя двіша. Э ю т ъ динва былъ однямъ изъ . » , -
войныхъ Швейнфурта . . ішѣлъ „есчастіо захворать ( в ъ погахъ его 
подъ кожу забралнсь гвинейскіе червн). <Когда » отправнлнсь в ъ 
дорогу разскааываетъ путепіественниіи, - онъ, „в будучи в ъ состоя-
стоянш слѣдоваіь за иами, долженъ былъ возвратиться въ своо жи-
лище. Ноги w o такъ снльно распухли, ч ю шшдый шагъ сюилъ ему 
оолывого усилія I, онъ съ чрезвычайнымъ ірудомъ подвигался вдс-
редъ; но пытка продолжалась н е д о л г о в с к о р ѣ онъ увпдѣлъ своего 
о щ а , вышедшаго къ нему „австрѣчу. Бѣднякъ, не я н ѣ я ня повозкя, 
ни лошади, подннлъ свосго сына, дюжаго „арвя шести футовъ роста 
и пронѳсъ его на свовхъ плѳчахъ пяінадцаіь нли шесінадцать мнл,,». 
Можно было бы полагать, что зтотъ исключнтельный случай не даетъ 
още основанш для обобщенія н что зтоп, прнмѣръ лроявленія отцоя-
ской лшбви ничѳго не доказываетъ; но Швейнфуртъ прибавляетт., что 
«всѣ остальные чернокожіе конвоя видѣля в ъ этомъ дѣло самое 
обыкновенное» d) . 

Чернокожіе восточной Афрпки уже вышли изъ того ш ш е н н а г о 

1 ) Sc l iwe iü l 'ur t l i , Au coeur de VAfrique I 2 Г > II 2 7 
V вurton. Loc. cit., 037. ' ' ' 
3) Schwoiiifurtli. Lee. cit., I , 1G8. 

періода развитія, когда отдѣльннл лица еще нс имѣютъ собствѳнныхъ 
имснъ; но эти имена, но крайней мѣрѣ y нлемпии бонго, не относятся 
ШІ къ отцу, НИ къ матери; это безконечно разнообразныя слова, при-
хотливо избираемыя родителями: то названіе дерева, то названіе жіі-
вотнаго и т . п. Эти бонго в ъ обращеніи съ дѣтыии имѣютъ нѣко-
торые своообразные обычаи. Оъ того момента, какъ ребенка отнимаютъ 
отъ груди, онъ не остается но ночамъ в ъ хижинѣ своихъ родителей. 
При эгомъ важно вспомнить, что y дикарей кормленіе грудью продол-
жается нѣсколько лѣтъ. Такому, уже нѣсколько подросшему ребенку 
выстраиваютъ отдѣлыіый шалашъ и онъ приходитъ в ъ хижину роди-
телей только для кормленія 2 ) . 

Всѣ изслѣдователи обходятъ молчаніеыъ вопросъ о воспитанш, да-
ваемомъ дѣтямъ родителями іі поэтому мы имѣсмъ нраво заключить, 
что, за исключеніемъ ухода в ъ первый иеріодъ дѣтства, сознательнаго 
воснитанія здѣсь почти не существуетъ, и что необходимыя практи-
ческія знанія пріобрѣтаются только путемъ иодражанія, при играхъ 
или нодъ давленісмъ необходимости. Что же касается интеллектуаль-
ныхъ понятій этихъ восточныхъ негровъ, то они, безъ сомнѣнія, не 
иревосходятъ крайне ограничеиныхъ понятій, которыя мы нашли въ 
западной Африкѣ. У нихъ существуетъ нервобытное счисленіе, но 
всякое отвлеченіе ставитъ ихъ в ъ совершенио безномощное ііоложеніе, 
по крайней ыѣрѣ, если судить по нижеслѣдующему разговору, сообщае-
мому Вуртономъ. Путешественникт», находясь в ъ то время в ъ странѣ 
Уніоро, хотѣлъ выясиить себѣ діалектическія различія ихъ рѣчи и съ 
этою цѣлью мимоходоыъ собиралъ y различныхъ племенъ назвашя 
первыхъ трехъ чиселъ: «Рѣдко случалось —говоритъ о н ъ ч т о б ы мнѣ 
удалось добиться удовлетворительнаго отвѣта раныпе нолучасовоп 
бесѣды слѣдующаго "рода: «Слушаи, братъ мой! y насъ на берегу гово-
рятъ: «одинъ, два, три, четыре, пять». Я объяснялся н а я з ы к ѣ кизагуа-
хили и, чтобы меня лучше ионяли, считалъ по пальцамъ.—У' ! y ! y'! 
отвѣчалъ дикарь ,—a мы говоримъ: « п а л ь ц ы » . — « Я не то -гебя сира-
шиваю; бѣлый человѣкъ хочетъ знать, какъ ты говоришь «одинъ», 
нотоыъ « д в а » . — О д и н ъ , два чего? барановъ, козъ или ж е н щ ш і ъ ? — 
«Нѣтъ, скажи мнѣ только: «одинъ, два, три» на своеыъ родноыъ, 
языкѣ , на языкѣ вуапока». — «Ги, ги, ги! на что бѣлолу человѣку 

Schwoinfurth. Loc. cit., I , 295. 
'-) Schwoinfurtli. Loc. cit., 1, 287. 
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вуапока»? Такъ нродолжалось до тѣхъ поръ, пока мое терпѣніѳ со-
вершенно истощалось; тогда ОІІИ начинали болтать, Н ихъ языкъ, разъ 
заговоривъ, не нереставалъ трещать, точно лошадь, о которой разска-
зываетъ одна ирландская л е г е н д а » Е с л и этотъ разговоръ вѣрно пе-
реданъ, въ чемъ нѣтъ повода сомнѣваться, то онъ имѣетъ для насъ 
значеніе психологическаго опыта и обнаруживаетъ y чернаго собесѣд-
ника необыкновенное безсиліе къ отвлеченію, такъ какъ онъ не спосо-
бенъ употреблять отдѣльно названій чиселъ, a только въ связи съ ка-
кими-нибудь конкретными предметами. Наконецъ, способность внима-
нія присуща ему только въ крайне слабой стеиени, ибо онъ не мо-
жетъ слѣдить даже въ теченіе короткаго времени за очень простой 
мыслью, не обнаруживая такого сильнаго умственнаго утомленія, что 
старается нрекратить его тотчасъ же разсяросами. 

По словамъ Буртоиа, эта умственная слабость присуща всѣмъ во-
сточнымъ неграмъ. Неспособные къ малѣйшему напряженію ыысли, эти 
туземцы не могугъ отвѣтить на самый простой вопросъ даже словами 
«да» или «нѣтъ» . 

Такъ, будучи спрошены о названіяхъ и разстояніяхъ ближайшихъ 
мѣстъ, они никогда не дадутъ точнаго отвѣта; если два раза снросить 
ихъ, какъ далеко какая-нибудь мѣстность, то они дадутъ иротиворѣ-
чащія другъ другу указанія, a перечисляя станціи, они иочти яикогда 
не называютъ ихъ въ надлежащемъ норядкѣ и т. д. 2 ) . Очевг.дно, всѣ 
этн факты обнаруживаютъ большую умственную слабость, но даютъли 
они право заключать, что ихъ нлемя безиоворотно осуждено оставаться 
на столь низменной ступени развитія? ІІрежде чѣмъ отвѣтить на этотъ 
важный воиросъ, слѣдуетъ ближе ознакомиться съ результатами школь-
наго обученія въ той имшіно западной Африкѣ. гдѣ имѣются болѣе 
ншшенные нредставители черной расы. 

VI. 0 духовныхъ смлахъ низшихз> негровъ. 

Внослѣдствіи ыы разсмотрнмъ, какіе плоды принесло европейское 
образованіе въ прішѣиеніи къ дѣтямт» черной расы, живущей средіі 
бѣлыхъ, въ особенности въ Соединенныхъ ІІІтатахъ Оѣверной Аме-

V Burton. Luc. cit., 524-525. 
Тадіъ жо. Loc. cit., 33. 
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рики. ІІока я буду говорить лишь о школахъ, основанныхъ въ афрн-
канскихъ странахъ и притомъ въ заиадной иолосѣ. 

Всѣ эти школы созданы миссіонерами, т . е. тамъ нрежде всего 
заняты религіознымъ обученіемъ. Это пунктъ, на который устремляется 
все внимапіе учителей и на которомъ исключительно сосредоточиваютея 
ученики. Такъ, въ Варака, на рѣкѣ Габунѣ , дѣтей учили читать Свя-
щенное шісаніе на языкѣ мнонге. Однако, къ этому ирисоединялись ещс 
нѣкоторыя понятія изъ географіи и исторіи. Самые лучшіе ученики 
читали и даже писали по-англійски г ) . Какъ далеко заходило это знаніс 
чтенія и письма? Безъ сомнѣнія, не особенно далско, Вотъ что со-
общаетъ очевндецъ о другихъ англійскихъ школахъ, основанныхъ мис-
сіонерами на Габунѣ. «Намъ много разсказываля о школахъ въ Сізрра-
Леонѣ и о быстрыхъ успѣхахъ обученія въ нихъ. Мы можемъ засви-
дѣтельствовать, что все это совершеішо невѣрно. Нѣсколышхъ отпу-
щенныхъ на волю африканцевъ научили не чнтать, a говорить наизусть, 
машинально, какъ настоящихъ попугаевъ, нѣсколысо страницъ изъ книги. 
Зтимъ ограничивается все ихъ обученіе; болыпе они не знаютъ ничего. 
Если иеревернуть страницу, то они не только не в ъ состоянш вро-
честь ни одного слова, но не разберутъ ни одной буквы; не умѣютъ 
отличить начало своей книги отъ конца» 2 ) . Ясно, что нодобиое ооу-
ченіе можетъ имѣть лишь очеиь слабое образовательноо вліяніе; уче-
ники въ умственномъ отношеніи остаются неграми и едва лишь слегка 
побѣлѣютъ. «Дѣти,—говоритъ одинъ изслѣдователь — изъ лѣіш охотно 
позволяютъ катехизировать себя: но, достигнувъ совершеннолѣтія, за-
бываютъ все и не вѣруютъ ни въ Bora, ни въ діявола, ни въ мето-
дизмъ. ніі въ фетишизмъ, ни въ мнссіонеровъ, ни въ колдуновъ. Ромъ, 
да шиллингъ—вотъ въ чемъ теиерь вся ихъ религія. Во всемъ иро-
чемъ они живутъ жизнью своихъ отцовъ, думая лишь о томъ, какъ бы 
иоѣсть, выпить, да соснуть и предаются лѣни съ апатіей ящерицъ '')»• 
IIa одномъ интересномъ диспут®, имѣвшемъ мѣсто лѣ-гъ триддать тому 
назадъ въ лондонскомъ антропологическомъ обществѣ, одииъ купецъ 
изъ Сіерра-Леоны сдѣлалъ слѣдующее сообщеніе, ссылаясь на ыноі'о-
числешіые примѣры: «Въ теченіе ыоей жизни на берегу y менн псре-
бывало въ качествѣ клерковъ по крайней мѣрѣ двадцать туземцевъ. 

і ) DU C i a i l l u , Afrique êquatoriale, с тр . 9 5 . 
Etablissements anglais clans l'Afrique occidentale в ъ Revue Bri-

tannique, стр. 10, за 1827 годъ. 
3 ) H o r t z , Sur les côtes de Guinée. 



Почти всѣ они поступали ко мнѣ изъ миссіонерскихъ школъ, но я не 
могу назвать ни одного между ними, который яе у к р м ъ бы y меня 
чего нлбуді, илн не натворилъ всякаго рода безобразіАу 

Однако всѣ утверждаютъ, что в ъ дѣтскомт, ВДасгЬ негръ в ъ 
умственномъ отношеніи стоитъ выпнз бѣлаго ребенка одного съ ніліъ 
возраста. Это плодъ, в ъ началѣ кажущійся нрекраснымъ, ио не дости-
гающш зрѣлости. Съ другой стороны, необходимо быть поосторол.нѣе 
съ массовыми осужденіями цѣлаго племени. Часто они являются слѣд-
ствіемъ крайне поверхностнаго наблюденія; еще чаще вытекаютъ изъ 
иобужденій самаго низменнаго свойства и нерѣдко даже имѣютъ цѣлью 
оиравдать самыя отвратительныя злоупотребленія. Вслѣдствіе такихъ 
посиѣшныхъ или пристрастныхъ сужденій, долгое время старались 
оправдать рабство чернокожихъ в ъ европейскихъ колоніяхъ и даже 
обѣлить всѣ его злоупотребленія. Что негры, въ особенности тѣ . о ко-
торыхъ мы говорили въ этой главѣ , безспорно стоятъ, вообще, гораздо 
шіже евронейцевъ нашего времени, это не подлежитъ сомнѣнію. Но 
слѣдуетъ ли изъ этого, что они никогда и не должны иереступать эту 
низменнудо грань? Конечно, нѣтъ . Наши иредки, при началѣ своей 
цивилизацш, стояли по развитію не выше ихъ. Для того чтобы 
усовершенствоваться, ихъ иотомкамъ потребовалось много вѣковъ. ІІо-
этому совершенно несправедливо и неразуыно браться сразѵ, манове-
шемъ руки, преобразовать чернокожихъ Африки, предлагая шіъ одной 
рукою Евангеліе, которое имъ мало понятно, a другой алкоголь, который 
они, какъ всѣ вообще дикари, очень любятъ. Первоначальноѳ обученіе, 
даже нри хорошемъ усвоеніи, не въ силахъ сразу измѣнить человѣче-
скую природу. Вѣдь и в ъ болыпихъ европейскихъ городахъ, гдѣ оно, 
конечно, ведется лучше, чѣмъ в ъ миссіонерскихъ школахъ на Габунѣ,' 
Сіэрра-Леонѣ и т. д., оно встрѣчаетъ много неподатливыхъ характе-
ровъ. Можно ли ожидать чудесъ отъ обученія в ъ черной Африкѣ, гдѣ 
его гораздо болыие показываютъ туземцамъ, чѣиъ преиодаютъ. Нако-
нецъ, даже в ъ томъ случаѣ , если бы оио стояло на надлежащей вы-
сотѣ и не служило бы главнымъ образомъ къ тому, чтобы загромоздить 
память дѣтей ионятіямн, которыя считаются полезными, какъ это 
практикуѳтся нынче, то и в ъ такомъ случаѣ невозможно было бы на-
дѣяться, что оно обладаетъ силою измѣнять наслѣдствеино укоренив-
шіеся ішстинкты. Нослѣдніе являются результатомъ всей жизни дика-

1) Harr is , Journal of the Anth. Soc. of London, т. Ш , стр. 1 0 3 ( 1 8 0 5 ) 

рей-предковъ. Чтобы совершенно заглушить ихъ, потребуются продол-
жительныя усилія, противодѣйствующія врожденнымъ склонностямъ, 
II притомъ иного рода, чѣмъ школыюе обученіе. Частые случаи, когда 
днкари, хорошо воспитаниые съ точки зрѣнія школыіаго обученія, 
стряхивали съ себя нашу цивилизацію, точно стѣснительное бремя, 
являются послѣдствіемъ того, что на эту именно сторону воспитанія и 
не обращалось должнаго вниманія. Я уже указывалъ случаи такого 
рода. В ъ заключеніе этой главы, приведу еще одинъ: «Дѣло идетъ о 
нѣкоемъ Фанти, 8-ми лѣтъ вырванномъ изъ семьи и яеревезенномъ в ъ 
Евроиу, гдѣ онъ получилъ христіанское воснитаніе, изучилъ курсъ бо-
гословія, ироповѣдывалъ въ Гагѣ и друпіхъ городахъ Голландіи съ 
болыиимъ успѣхомъ II, наконецъ, былъ иослаиъ, в ъ качествѣ священ-
ника, на родину. На его усердіе и вѣру возлагались большія надежды. 
Но, какъ только онъ достигъ цѣли путѳшествія, то сейчасъ же возвра-
тился къ жизни своихъ отдовъ» Подобно другимъ аналогичиымъ 
случаямъ, нриведенный намн фактъ интересеііъ, какъ исихологическій 
оиытъ, доказывающій силу наслѣдственныхъ нріівычекъ. Другого зна-
ченія ему нельзя ііриписывать. 

3) Boudyck-Bast innsc , Voyage à la côte de Guinée, 2 0 0 ( 1 8 5 5 ) . ( Ц и ш р . 
Л . H o v e l a c q u e ' o M L въ Les Nègres и т. Д. ЙЗ) . 



Глава четвертая. Воспитаніс y негровъ высшей расы. 

1. Кафры. 

В ъ послѣдней главѣ я старался говорить о низшнхъ чернокожихъ 
племенахъ Африки; но есть и другія, которыя сами, безъ содѣйствія 
европейцевъ, рйзвились до нѣкоторой степени и навѣрное ыогутъ 
ІІОЙТІІ еще далыяе ио нути прогресса. Собственно говоря, наша 
классификація человѣческихъ илеменъ весьма груба. ІІаши наимено-
веяія: черный человѣкъ, желтый человѣкъ, бѣлый человѣкъ—не болѣе, 
какъ общія клички,. служащія обозначеніеяъ груішъ, состоящихъ изъ 
весьма отличныхъ другъ отъ друга разновидностей, связанныхъ между 
собою лишь нѣкоторыми общнми анатомическиыи признаками. Конечно, 
эти признаки характерны, но они не исключаютъ ыногочислешшхъ 
отличій. Намъ слишкоыъ хорошо извѣстно, что даже среди высшихъ 
илеменъ нашеіо вреыени имѣется извѣстное число отдѣльныхъ лицъ, 
въ умствѳнномъ отношеніи подобныхъ самымъ отсталымъ изъ дикарей. 
Иаоборотъ, изъ такъ называемыхъ низшихъ расъ выдѣляются не только 
отдѣльныя личности, но даже цѣлыя группы, стоящія выше осталь-
і ш х ъ своихъ сонлеменниковъ. Это замѣчается и y негровъ. Какой-
яибудь тупица негръ изъ Габона, напримѣръ, представляетъ намъ лишь 
нослѣднюю ступень чернокожихъ разновидностей, ирияадлежащихъ къ 
африканскому типу. Теперь намъ остается разсмотрѣть умственное раз-
витіе другихъ тшіовъ, что они понимаютъ подъ вослитаніемъ и на-
сколько они поддаются евроиейскому восиитанію. Я начну съ кафровъ, 
обитающихъ такъ блнзко къ готтентотамъ и бушменамъ, о которыхъ я 
говорилъ въ нредыдущей главѣ и, тѣмъ не ыенѣе, такъ рѣзко отлнчаю-
щихся отъ инхъ. 

Какъ обращаются кафры съ своіши дѣтьми, какъ они воспитываютъ 
ихъ? To, что многіѳ изъ нашихъ соотѳчественниковъ, съ нѣсколько 
преувеличеннымъ почтеніеыъ, называютъ «нравоыъ отца семейства», y 
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„ихъ почти безпредѣлг.но. Моффатъ разсказываетъ о двухъ мужчинахъ, 
предлагавшихъ ему своихъ дѣтей, одииъ въ обмѣнъ за овцу, другои за 
„ѣкотороо количество бисера ' ) . Но это еще ничего; во всеи почти 
Афвикѣ но считается злоупотребленіемъ нродавать своего ребенка, свою 
вѳщь это - право. Иногда заходятъ въ этомъ отношѳши гораздо 
далыпе: такъ, въ гористой мѣстности късѣверу отъ Таба - Виссаго, 
адиа старуха разсказывала, что въ дѣтствѣ родитолн носаднли оо 
въ западню, прнготовлѳнную для львовъ, т. е. иодъ большои подня-
ТЫЙ камснь, чтобы она служила прнманкой, вмѣсто дичи. Это, иовиди-
мому, былъ обычай, довольно распространенный въ тои мѣстности. Крикъ 
оебенка дѣйствителыю привлекалъ львовъ, и нрнкормъ - рсбснокъ -
обыкновенно погибалъ 2 ) . Впрочемъ, мы, повидимому, встрѣча^іся 
Здѣсь съ мѣстнымъ и исключительнымъ обнчаемъ. В ъ самомъ дѣлЬ, 
кафры, несмотря на частую жестокость, кажется сильно привязаны къ 
своимъ дѣтямъ. Такъ, если случается, что во врсмя ѣды кт, кругу муж-
чинъ глотающихъ пищу съ чисто животной алчностью, ириближается 
рсбенокъ, то они, несмотря на обычную жадность, хорошо в с т ^ -
чаютъ ого и приглашаютъ принять участіѳ въ общей трапезѣ. à io 
объясняется тѣмъ, что сроди кафровъ сщо господствуетъ полная со-
лидарность, вслѣдствіе чего на рожденіе ребенка всегда смотрятъ, какъ 
на подкрѣпленіе, увелнчивающѳе силы извѣстной групиы. Вожди даже 
охотно усыновляютъ ириносимыхъ имъ малѳнькихъ иностранцсвъ. 
Однако, какъ это бываотъ воздѣ, даже въ культурныхъ странахъ, маль-
чикамъ отдается прѳдпочтеніѳ передъ дѣвочками; y кафровъ это понятно, 
такъ какъ война y нихъ, до сихъ поръ, главное занятю не только 
вождей, но и иодданныхъ. . 

Рожденіе ребенка y кафровъ считается такимъ важнымъ событюмъ, 
что родитѳли всегда пр.інимаіотъ пмя своего старшаго сына, къ кото-
помѵ прибавляется лишь ма дляматсри и ра дляотца. В ъ случаѣ, еслн 
мать умираетъ раньше, чѣмъ ребе.юкъ окончилъ воспитаніе, ео замѣ-
няетъ бабушка; если она не слишкомъ стара, то она-жо исиолнястъ н 
роль кормилицы. Ливингстонъприводитъ вссьма любоиытныс факты, 
что бабушки сорока и болѣе лѣтъ, не рожая вновь, становились кор-
милицами ѳдинственно потому, что давалн своимъ внукамъ отсасывать 
грудь 3 ) . Какъ ни кажется мало вѣроятнымъ этотъ случаи, его ие слѣ-

і) Moffat, Vingt-trois ans dans le sud de VAfri^e ^ 248 
«) L a y l a n d , Jonrn. of Ethmol. Soc., т . I , с т р . 7 9 ( 1 8 0 9 ) . Cave can-

nibale of South Africa. 
3 ) Livingslonc. Explorations dans l Afrique australe, 14Л. 



дуетъ однако отвергать; мы увидимъ ішослѣдствіи, что подобпый 
фактъ копстатированъ и y красиокожихъ. 
f Кафры, какъ и многія другія воинствешіыя гтлсмсиа, полагаютъ 
то твердость, выказываемая матерыо во время родовъ, можетъ по-

вліять иa характеръ ея ребонка, сдѣлать изъ него мужественнаго 
человѣка или труса. Поэтому кафрскія женщины прилагаіотъ всѣ ста-
раиш, чтобы родить, не издавъ ни одного стоиа, ни одной жалобы. 

в Р е ш і 1 ) 0Д°В Ъ> паціентку окружаютъ ея подрупі и ободряютъ ce, 
говоря: «Послушай, ш , ты жснщіша; женщина не должна кричать!» 
Впрочемъ, это плекчі вообще не отличаетсл чѵвствителыюстыо, и муж-
чшіы никогда не плачутъ *). 

В ъ странѣ кафровъ воспитаніе нс такъ уже ничтожно и носитъ 
^ мсиѣс животный характеръ, чѣмъ y низшихъ чернокошихъ расъ. 

Новорожденпаго, какъ это практикуется во в с ѣ х ъ дикихъ странахъ, 
мать поситъ в ъ кожаномъ мѣшкѣ на обнаженной сшшѣ и кормитъ 
сго грудыо въ продолжсніи нѣсколькихъ лѣтъ 2 ) . Но поздітѣс начи-
наются заботы и о его воспитаніи. В с ѣ маленысія дѣти приблизи-
тельно одного возраста составляютъ родъ корпораціи, отдѣлыіаго 
класса и и х ъ стараются подготовить к ъ мужскимъ и жеискимъ заня-
тіямъ, ожидающимъ ихъ впослѣдствіи. Дѣвочіш, единствснную одежду 
которыхъ составляетъ поясъ, сдѣланный изъ^веревочки, на которую 
нанизаны тыквенныя сѣмена ІІ кусочки тростшша, мправляются, 

/ЛЮАънадзоромъ старой женщлны, за водою- у ^ ф р о в ъ э т о — о б щ е с т в ѳ н ^ 
^ п о с занятіе первостепенной важиости, требующсе особой в ы у ч к і Г 3 ) . 

Одноврѳменно съ этимъ, стараются развить въ нихъ энергио, способ-
иость терпѣливо переносить страданія, подвергая ихъ съ этоіо цѣлью 

I спсціалыіымъ испытанілмъ, наприыѣръ, ожогу прелплечья. Замѣ-
чу^ кстати, что в ъ Амернкѣ дѣти краснокожихъ производятъ надъ 

і собою это мучителыіое ііспытаиіе в ь видѣ забавы. 
7 кафровъ бенга мальчики подвергаются, в ъ извѣстное время, 

особому искусу, близко напоминающсму воспитаніе нажеы въ средніе 
в ѣ к а . До^достиженіи совершені іолѣпш,^гроки собираются вокругъ 

M одного ^лица, вліятельыаго в ъ ллемеіш и взявіпаго на себя обязанности 
j\ н а с т а в н и к а Г Б ъ ііродолжепіе этого ііскуса семьи отроковъ должны за-
Щ ботиться объ ихт» пропитанін п дажо платить за ихъ одсжду из-

Livingstone. Loc . cit . 148. 
- ) M o f f a t . Vingst-trois ans dans le sud de l'Afrique, 3 1 7 . 
V Livingstone. Loc . cit. 169. 

/ в ѣ с т н н м ъ количсствомъ слоновой костн, замѣялющой въ нхъ странѣ 
деньги! Зтотъ искусъ составляетъ настоящій періодъ воспитанш ъ 

" ніе котораго «оІодые людк подчиняются суровой OT^-to 
пвіѵчаютъ к ъ будущей дѣятельности в ъ качествѣ мужчшш и воипа 
" н и п м у ч а ю т ъ І Г е и иввѣстное умсхвенное образоваше, a и м е и о . 
2 НИЪ стараются выработать ораторовъ. В ь одномъ иаъ своихъ 
ярсдыдущнхъ сочиненій, при изученіи политнчесіюй эволюцш, я у к а -
зывалъ тго y кафровъ монархическій рѳжимъ смягчается парламонт-
с ш м и собраиіями составляіощимн пережитвя яримитявнаго республи-
Гнивиа- каждая деревня имѣотъ свою котлу, нѣчто в ъ р о д і фо-

I ™ и Ц м дикарей, гдй нообходияо в л а д й п 
Я з ы в ъ кафровъ вде не установился; онъ постоянно ) измѣняет<и и 

ов шеисівуется. В ъ такъ навываѳмнмъ вафрсвихъ городахъ, боль-
п дерѳввяхъ или бургахъ, вч. которыхъ насчнтнвается по н ѣ -

сколько тысячч» жителей, я з ы в ъ ещѳ остается непривосновеннымъ, и 

в ъ болѣе мелкихъ, уединенныхч, м ѣ < ~ , г д і р « =  

„ женщинн, часто отлучаются на нѣсколыш нѳдѣль, дѣтя , оставлен 
ы Т Г і е ч е н і и какихъ-нибудь стариковв, говорягь какч. умѣк>™ 

проиввольно видоизмѣняя языкъ своихъ предковъ и, u n бы для 
Z u — Ä новыя нарѣчія — лишь и м , о д я и м . П -

этому важно понсправнть нѳправильностн ихъ явыка и даже о y 
Г ихъ своего рода враснорѣчію, которов почита ехся , » 

паиѣ Это о д а ^ я а ^ ѣ л е й ^ е а ѣ д у е м ^ ^ 

того при возвращеніи въ своо селеніе, молодые люди должны, въ видѣ 
иснытанёя публичио ващнтнть иввѣстный тевясъ н а яродложоннуя, 

" і н т е ё в гордятся ораторскнм, исвусствомъ, обнаруженнымъ пр„ 

Э Т ° " Г і в ^ " І в у с х г также обмчай, , являвядшся поводомь кч. 

чаніе ѵ иальчиковъ и вырѣзаніе малыхъ губъ y дѣвочевъ. Незавнсимо отъ 
д о к а з а ч , л ь с Т в ^ 7 ж е самое суяхосхвованіе обычая о б р ѣ ш ш , , 

к а І в о в ъ доказываѳтъ, что иароды банту чисто вошпсваго происхождс-1 
„ яФР , что я ь э я о х у весьма отдалениую y нихъ должны б ш и сущо-

™ в ё г ь прямня или косвѳниыя сношенія съ Кгиятомъ. Кафрн смо- • 

1) См. мою Evolution politique. 
G Moffat. Loc . cit . 8. 
3) Livingstonc. TiOC. cit. 



трятъ нa обрѣзаніе, совершаѳмое въ возрастѣ отъ восьми до четыр-
надцати лѣтъ, какъ на второе рожденіе, рождсніе соціальноѳ; пока не 
будетъ совершенъ надъ мальчиі^чъ этотъ обрядъ, онъ не считается 
гражданиномъ общины, a этого иридорживаются такт, строго что 
мальчики, родившісся до обрѣзанія своихъ родителей, не могутъ па-
слѣдовать престола. Только послѣ обрѣзанія, молодой человѣкъ ямѣетъ 
право носпть щитъ, копье, дротикъ н натираться жиромъ: оиъ стано-
вится тогда воиномъ *). 

Р Г вырѣзанія малыхъ губъ y женщииъ, въ соціальномъ отношеніи 
соотвѣтствуетъ обрѣзанію юнои/ей; онъ также обозначаетъ выходъ изъ 
дѣтскаго возраста. Во время совершенія этой обрядовой операціи мат-

1 р о н ы п °свящаютъ молодыхъ дѣвушекъ в ъ обязанности женщины ІІ 
внушаютъ имъ, прежде всего, слѣпо пошшоваться мужьямъ, ихъ по-

) в е л и т е л я м ъ - Э т и наставлойія продолжаются нѣсколько недѢль п чере-
! дуются съ играми, иѣніемъ и пляской. На жешщшѣ лежатъ миого-
I численныя обязанности; но самая существенная в ъ глазахъ к а ф р о в ъ — 

-чатерлнство, и мы видѣли, что женщина считаетъ для себя чсстыо 
при родахъ не выдаіъ своихъ страданій ни одшімъ стономъ. Чтобы 
исиытать твердость духа молодыхъ дѣвушекъ, ихъ заставляютъ, й і 
нродолженіе перюда иосвященія, о которомъ я говорю, довольно долго 
держать въ рукѣ раскаленішй желѣзный прутъ. Вѣроятно, кромѣ 
того, яспытанія при посвящѳніи касаются "также главиыхъ заня-

Ч т ш , выпадающихъ на долю женщинъ. Эти занятія многочисленны и 
важны, такъ какъ, кромѣ войны и заботъ о скотѣ , которыя мужчины 
съ гордостью признаютъ своимъ дѣлбмъ, кромѣ нѣкоторыхъ, счи-
тающихсл болѣс благородными, рѳмёслъ, каковы, напримѣръ, кузнеч-
ное и кожевенное, всѣ полезныя и тяжелыя работы лежатъ на женщи-
нахъ. Онѣ обрабатываготъ землю; онѣ жестроятъ дома; мужчины едва 
соглашаются срубить нѣсколько деревьевъ, нѳобходимыхъ для построй-
ки; но жсніцнны самя должны доставлять брѳвна къ мѣсту постройки 
иногда отправляясь за нини на разстояніе нѣсколькихъ миль. Затѣмъ' 
онѣ исполняютъ нлотничиыя работы: соединяютъ бревна строевого 
л ' ч т о б и выстроить большую хижину коннческой форыы, открытый 
верхъ которой, длл выиуска дымаи иропуска в ъ жилище свѣта, нахо-
дится на высотѣ нриблизительно 6 метровъ отъ земли. Онѣ строятъ 
такжс ограды, отправляются за необходимымъ тоиливомъ, наконецъ 

' ) Moffat. Loc. cit. 159, 160. 

воспитываютъ дѣтей. Консчно, эти заботы и рйзнообразныл заня-
тія требуютъ умѣнія, которое молодыя дѣвушіш пріобрѣтаютъ мало 
hо малу самоучкой, иомогая своимъ матерямъ ' ) . 

Обрѣзаніе молсдыхъ людей также сопровождаотся особымн испы-
таніями. Юноши четырнадцати, шітиадцатн "лѣтъ, прсжде всего, собн-
раются иа кафрскомъ форумѣ котлѣ, тамъ оші, совершенно нагіе, 
становятся лицомъ къ взрослымъ мужчннамъ, которые танцуютъ по; 
обычаю и выстраиваются въ рядъ, держа въ рукахъ гибкіе ирутья.і 
Затѣмъ, молодымъ новопринимаемымъ предлагается рядъ вонросовъ: 
будутъ-ли они мужественно защищать, прежде всего, своего вождя, 
затѣмъ плсмя и скотъ? При каждомъ утвердительпомъ отвѣтѣ , 
мужчины ударяютъ ихъ хлыстами, чтобы испытать стойкость ихъ въ 
перенесейіи страданіи. Къ концу испытанія, вся спина мальчиковъ 
бываетъ испещрена длинными рубдами. 

В ъ нѣкоторыхъ илсмснахъ обряду обрѣзаиія предшсствуетъ яѣко-
тораго рода гражданское и монархическос воспитаніе. Такъ, ежегоднб 
весь классъ молодыхъ людей, имѣющихъ отъ 1 0 до 1 5 лѣтъ отті 
роду, продназиачается постоянио сопровождать одного нзъ сыновеій 
вождя, и каждая изъ этихъ ежегодныхъ групиъ образуетъ прочнунИ 
ассоціацію, имѣющую свои особыя правила, съ преобладающимъ комму-
ниетическимъ характеромъ. Такъ, ни одинъ изъ молсканоеь (това-
рищей) не долженъ ѣсть одинъ въ то время, какъ но близости нахо-
дятся одинъ или нѣсколысо изъ его товарищей. Строгое соблюдсяіе 
устава товарищсства ббязатѳльно и нарушителя товарйщи ямѣютъ 
ираво избить.—Въ неріодъ носвящснія, главнымъ пунктомъ котораго 
явллется обрѣзаніе, всѣхъ этихъ молодыхъ людеи, уже нодготовлеи-
ныхъ искусомъ, водутъ въ лѣсъ, гдѣ они живутъ въ Ііредварителыю 
выстроенныхъ хижинахъ. Тамъ они остаются нѣкоторое время, въ 
продолженіе котораго взрослые мужчины обучаютъ ихъ принятымъ въ 
племени пляскамъ и посвящаютъ ихъ въ обязанности граждаишіа, a 
также и въ тоикости кафрской политики. Наконецъ, ихъ приводятъ 
опять въ городъ, гдѣ лучшій бѣгунъ изъ иихъ удостоивается награды. 

Послѣ J T O P O памятнаго иосвящонія, молодые люди, дотолѣ счи-
тавшіеся лішіь дѣтьми (базымани), возводятся въ званіе ыужчинъ 
(банана) и допускаются къ собраніямъ на котлѣ. Позднѣс имъ до-
статочно будѳтъ отличиться на охотѣ, наііримѣръ, убить иосорора, 

х) Moffat. Loc. cit. 159. 
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чтобы получить право взять себѣ жену и стать такимъ образомъ 
полноправнымъ гражданиномъ *). 

Прежде чѣмъ идти далыііе, слѣдуетъ указать на интсресноо сходство, 
сущсствующее можду кафрскиии обычаями и обычаями древнихъ егип-
тянъ. Обыкновеніе окружать принцевъ крови цѣлымъ поколѣніемъ мо-
лодыхъ людей, служащихъ имъ постоянными товарищами, напоминаетъ 
фактъ изъ исторіи Египта, весьма удивляіоіцій насъ, когда мы читаемъ 
о немъ y Діодора. Этотъ писатель разсказываетъ, что Сезоозисъ, отецъ 
Сезостриса, захватнлъ всѣхъ дѣтей мужского пола, родившихся въ 
государствѣ въ одииъ и тотъ же день съ его сыномъ, и ириказалъ дать 
шгь воепное воспитаиіе, съ цѣлью образовать изъ нихъ впослѣдствіи 
для своего августѣйшаго иаслѣдника разсадникъ хорошо обучениой п 
преданіюй арміи 2 ) . Трудно предположить, чтобы это совпаденіе было 
простою случайностью; скорѣе можно считать его повымъ доказатель-
ствомъ въ пользу того, что первоначалыш между обитателями древняго 
Египта іі иаселеніемъ Эоіопіи существовалл тѣсныя сношенія, объеди-
нявіиія населеніе этихъ двухъ странъ. 

В ъ племенахъ кафровъ, далеко не многолюдныхъ, мужское воспи-
таніо заканчивается искусами, которымъ подвергаются отроки; но в ъ 
болѣе значителыіыхъ государствахъ не всегда бываетъ такъ. Царь Мос-
селѳкатси, тѣломъ и душою воішъ, завоеватоль и дѳспотъ, стяжавшій 
сѳбѣ славу опустошеніемъ всей страны во главѣ , въ нѣкоторомъ родѣ, 
постояннаго воиска, заботился о томъ, чтобы дать новобранцамъ, ІІО-
торыші часто слулснли плѣнники, военное воспитаніе; онъ иріучалъ 
нхъ къ своей ііобѣдоносной тактикѣ 3 ) , преждо чѣмъ вѳстн въ сра-
женіе. 

II. Массаи и пр. 

Что кафрскіе народы іожнои Африкн родственны кафрамъ Эѳіопіи, 
этого никто не станетъ отрицать; но племена одной и той же расы 
занимаютъ, подъ различиыми назваиіями, всю восточную Афрнку, 
отъ Эоіопіи внлоть до зеыли кафровъ въ собственномъ смыслѣ этого 
слова. Мы не можемъ разсмотрѣть ихъ всѣхъ; впрочемъ, о нѣкоторыхъ 

') Livingstone. Loc. cil. 107. 
-) Dioflore, I . 53. 
3) Moffat. Loc. cit. 345. 

BoCIIHTAHIE У ПЕГРОВЪ ВМОШЕЙ РАСЫ. 7 5 

пзъ нихъ, напримѣръ, о прибрежиыхъ жителяхъ болыпихъ озеръ или 
Ніанца восточной Афрнки, иеобходимо сказать нѣсколько словъ. Я 
ограничусь тѣмъ, что прнвсду, какъ образецъ, нѣкоторня свѣдѣшя о 
плсмсиахъ, обитающихъ близъ африканскихъ Альпъ, между Килимаид-
jh-apo и Кеніѳй, такъ какъ эти народы имѣютъ отиосителыіо искуса мо-
лодыхъ людей обычаи, подобиые тѣмъ, которыс мы нашли y кафровъ. 
Эти эфіопскія нлсмена, разбросанныя на пространствѣ отъ третыіго 
градуса къ югу отъ экватора, до перваго градуса къ сѣвсру отъ него, 
составляготъ ирскрасную расу, и іюдобио кафрамъ, занимаются одно-
врсменно земледѣліелъ и скотоводствомъ. Часто они оказываются даже 
очень искусными въ земледѣліи. Ихъ поля, обработка которыхъ вы-
иа-іастъ на долю женщинъ, совершенио такъ же, какъ y кафровъ, 
воздѣлываются самымъ тщатслыіынъ образомъ. Ни одішъ клочскъ ило-
дородной земли по склонамъ горъ нс ос-гается нсвоздѣланнымъ. Тамъ 
разводятъ баианы, сладкіс пататы, маніокъ, сахариый тростникъ. Спо-
собы орошенія, унотребляемыо для того, чтобы сдѣлать поля плодо-
роднычи, достойны удивленія. Каждая капля воды собирается н про-
водится въ искусствённые ручейки, тскущіе отъ одной скалы къ другои, 
по водопроводнымъ трубамъ изъ стволовъ банановъ и т. д. , н т. д. ). 

В ъ этихъ столь трудолюбивыхъ племенахъ мы можсмъ прослѣдить 
воснитаніе дѣтой, по крайней мѣрѣ мальчиковъ, съ самаго рожденія. 
Кормленіе грудыо продолжается долго; по первобытноыу обычаю оно 
длнтся два года; ио дѣтямъ очснь рано даютъ грызть и сосать куски 
сырого н очень твердаго ыяса, слѣдствіемъ чего является искривленіс 
слабыхъ еще зубовъ 2 ) . У массасвъ, гдѣ существуетъ аристократичсскш 
классъ и классъ рабовъ, заботятся только о воспитанш первыхъ, 
которые прежде вссго должны быть воинами. Поэтому маленькіс маль-, 
чики подготовляются къ будущимъ иодвигамъ, играя и упражняясь 
лукомъ и стрѣлами, соотвѣтствующими ихъ росту а ) . Сдѣлавшнсь по-
старше они пріучаются обращаться съ коиьемъ, охотясь на оуйволовъ 
іі антилоиъ ')• В ъ извѣстномъ возрастѣ, который мы нс беремся точно 
оиродѣлить, дѣтямъ вырываютъ два рѣзца нижнсй чолюсти d)- Ho, какъ 
и y кафровъ, только другая оііерація—обрѣзаніе даетъ молодымъ лю-

Thompson, Loc. cit. 52, 27G. 
Thompson, 276. 

3 ) Тамъ же, 276. 
") Тамъ жѳ, 277. 
••) Тамъ жс, 280. 
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ДЯИЪ тятулъ воиновъ. Обрѣзаніе сопровождастся подготовкой. подобно 
той, которая, какъ мн видѣли, примѣняется y кафровъ.' Подвср-
і аются ли іі молодыя дѣвушки операціи, соотвѣтствующей обычаямъ 
кафровъ, мы этого не знаемъ, но во время празднованія обрѣзанія 
ИХЪ посылаютъ, вмѣстѣ съ молодыми людьми другого нола, въ отда-
ленный крааль, гдѣ всѣ юноши и дѣвушки проводятъ довольно про-
должителыюе время, вдали отъ осталыюй части племени и гдѣ сво-
оодныо любовные союзы признаются вполнѣ дозволенными В ъ иро-
долженш этого времени, за скотомъ, которымъ владѣютъ молодыс но-
били II который оня уводятъ съ собою, чтобы имѣть отъ него пищу, 
смотрятъ рабы 2 ) . J 

Это время удаленія отъ обіцества употребляется на то, чтобы до-
ІІОЛШІТІ) восиитаніе молодыхъ людей; они иривыкаютъ тамъ къ воеи-
нымъ упражпешямъ и совѳріпенствуются въ сложныхъ и очень труд-
ныхъ иляскахъ, сопровождающихся пѣніѳмъ, съжоторыми каждый тузо-
мецъ долженъ быть знакомъ, такъ какъ оня играютъ важиую роль въ 
ооществѳнной жизни. Напримѣръ, съ иностраниымъ караваномъ никогда 
lie начинаютъ переговоровъ, не исполнивъ предварителыю своего рода 
оалета, очень труднаго а ) . 

„ П о к а пР°Должаются эти упражненія, молодыо люди подчиноны осо-
оому режиму. Чтобы развить в ъ нихъ силу и мужество, имъ позволяютъ 
употреблять исішочятельно мясную пищу, которая, подъ страхомъ опо-
зоренія и исключенія изъ кастьі, должна состоять толькоизъ мясабыка 
оарана и козы. Кромѣ того, ыолодыо капдядаты иа ираво общоствояной 
зрѣлости, црежде чѣмъ убнть быка, вскрываютъ ему жилу и пьютъ 
ого горячую кровь. З а д а ^ а е т с я смѣніивать говядину съ молокомъ, a 
такжѳ ѣсть ее въ самомъ краалѣ <•). 

Чтобы закончить воѳнное образованіе молодыхъ людей, подчинон-
ныхъ этому режиму, иеріодъ иосвященія заворшается набѣгомъ на 
стада сосѣдей; прежде чѣмъ предпринять походъ, водготовляются 
къ нему рслипозными обрядами, чтобы снискать расположеніѳ боговъ 0 . 
Предварителыю должны быть также сдѣланы два лзбранія: военочаль-
ника (литону) н оратора {лишнани). Массаи, какъ болыяая часть 

') Тамъ же, Loc. cit. 279—282. 
-) Тамъ жс, 279. 
3 ) Тамъ жо, 196—283. 
Ч Thompson, 282. 
5) Тамъ жс, стр. 283. 
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африканскихъ иегровъ, отличаются сіслонностью, даже страстыо къ раз-
глагольствованіяыъ u безконечнымъ разсуждеиіямъ но поводу самыхъ 
пустыхъ обстоятольствъ 

Этотъ періодъ посвящеиія очень похожъ на обыкновенный ооразъ 
жизни, который, по обычаямъ массаевъ, ведутъ молодыс люди, особенно 
старшіе сыновья, пока е Щ е живы ихъ отцы. Но нослѣ сыерти отца, 
труиъ котораго просто выбрасываетсп старшимъ сыномъ за ограду крааля 
(черта звѣрскаго безчувствія, также общая y нихъ съ кафрами), на-
слѣдникъ ирощается съ свободною холостою жизнью; онъ женится, 
т е. покупаетъ женѵ за болынее или меньшее число быковъ, и съ 
этого момента выходитъ изъ круга товарищей. По этому случаю юноша 
долженъ исполнить еще одинъ иослѣдній обычай посвятительнаго х а -
рактера, a именно, въ иродолженіе цѣлаго мѣсяца носить костюмъ мо-
лодыхъ дѣвушеісъ. Какую цѣль преслѣдуетъ это обязателыюе персря-
жпваніе? 2 ) Должно ли оно олицетворять окончательный разрывъ моло-
дыхъ людей съ холостою жизныо? Желаютъ ли подготовить ихъ этимъ 
мѣсяцемъ цѣломудрія к ъ супружеству? Какъ бы то ни было и несмотря 
нa мелкія различія, зависящія, быть можетъ, отъ недостаточности до-
бытыхъ нами свѣдѣній, между воспитаніемъ и носвященіемъ молодыхъ 
людей y массаевъ и y кафровъ существуетъ иоразительное сходство. До-
вольно скудныя свѣдѣнія, которыя ѵы имѣемъ 0 т ѣ х ъ и одругихъ, ДО 
нѣкоторой степени могутъ даже взаимно дополнять другъ друга. 

III. Умственное развытіе высишхъ чсрныхъ племенъ. 

Факты, только что сообщенные мною н приведенные въ связь 
между собою, даютъ намъ понятіе о томъ, что можпо назвать воспи-
таніѳмъ y высшихъ черныхъ племѳнъ Африки; но они только по-
верхностно знакомятъ насъ съ нхъ внутреинимъ міромъ, особенно съ 
умственнымъ развитіемъ. Теперь слѣдуетъ сгруппировать все -го, что 
случайно, просто иодъ вліяніемъ своихъ вііѳчатлѣній, сообщаютъ намъ 
относительно нослѣдняго различные ііутешественники. Собственно объ 
умственныхъ способностяхъ только ч-го разсмотркнныхъ племенъ эква-
торіальной области—извѣстно очень ыало. Однако намъ сообщаютъ, что 

') Тамъ же Loc. cit. 281. 
-) Тамъ жо, стр. 287. 



недалеко отъ страны массаевъ, въ областн Уа-Ндіамъ, женіцины, кото-
рымъ показывали фотографичсскія карточіш евроиеицевъ, ириняли ихъ 
за живыя существа. Онѣ безирестанио просили снова ноказать ихъ, 
ш) иереставаліі настаивать, когда путешествениикъ замѣчалъ, что 
иностранцамъ иеобходнмо иоѣсть ІІ отдохнуть ' ) . Воздожность такъ 
легко обмануть ихъ свндѣтельствустъ о болѣе чѣмъ ребяческомъ ду-
ховномъ развитіи и объ очень сильной склонности къ анимизму; 
однако массаи, какъ и кафры, иочти не юіѣютъ религіи, кромѣ твердон 
вѣры въ колдовство, что протііворѣчитъ вышесказанному. 

В ъ интересиомъ онисаніи своего иутешествія мис:іонеръ Моффатъ 
безпрестанно жалуется на равнодушное отношеніе кафрскихъ народовъ, 
которыхъ онъ училъ, къ религіи. Слушатели ежеминутно спраши-
вали его, не шугитъ ли оиъ и вѣріггъ ли онъ дѣйствительно въ су-
ществованіе Bora; обыкновеііно оии иодшшали на смѣхъ его пропо-
вѣди и шутили иадъ безсмертіемъ души Для нихъ, по словамъ 
Моффата, смерть —лишь уничтоженіе: «Ихъ высшее блаженство,—про-
должаетъ онъ,—состоитъ въ томъ, чтобы имѣть въ изобиліи говядину. 
Когда я однажды обратился къ одному изъ мужчинъ, казавшемуся 
еерьезнѣе остальныхъ, съ вонросомъ: какое зрѣлище доставило бы ему 
внсшее наслажденіе, онъ, не задумываясь, отвѣтилъ: «Болыпой огонь 
около горшковъ, наполненныхъ говядиной»; и онъ прибавилъ еще: < Ка-
кое печальное дѣло—огонь безъ горшковъ съ мясомъ» з)! 

Судя ио Ливингстону, кафры также совершенно лншены любозна-
тельности какъ ко всѣмъ вопросамъ научнаго характера, такъ и къ ре-
лигіознымъ. Ихъ ничто не заннмаетъ, не имѣющее прямого отношенія 
къ потребностямъ жѳлудка Другой иутешественникъ, относящій-
ся къ болѣе древней эпохѣ, чѣмъ Моффатъ и Ливингстонъ, замѣ-
чаетъ съ своей стороны, что y кафровъ очень иеустойчивое вниманіе, 
по крайней мѣрѣ, если дѣло идетъ о работѣ, требующей какого-нибудь 
напряженія умственныхъ силъ: «Иноіда, — говоритъ онъ, — я былъ 
іірішужденъ отсылать домой своѳго ііреиодавателя туземнаго явыка 
Мошалка, едва онъ усиѣвалъ сообщить мнѣ какую-нибудь дюжину 
словъ. Очевидно это напряженіе мысли истощало его умственныя сио-
собности и дѣлало его неспособнымъ къ дальнѣйшему вшшаііію. Онъ 

D Tliompson, Loc. cit., 299. 
2) Moffat, Loc. cit., 292. 
я) Moffat, 292. 
>) Livingstono. Explorations, n т. Д. 14(J. 

переставалъ слушать; физіономія его принимала усталое выраженіе и 
оиъ походилъ на ребенка, разсудокъ котораго еще дремлетъ. Опъ жа-
ловался нa головную боль и, такъ какъ было бы безнолсзію настаивать 
на иродолженіи урока, я отпускалъ его на этотт. донь» 3 ) . 

Кафры, никогда ne пытавшіеся объяснить себѣ даже самыхъ обык-
новенныхъ явленій ирироды, слѣію вѣрятъ всему, что говорятъ имъ, 
такъ называемые, «создатели дождя». На вонросъ Моффата, какъ они 
могутъ вѣрить, что вліяніе труна можетъ помѣшать ихъ волшебни-
камъ вызывать дозкдь, они отвѣчали просто: «Ооздатель дождя ска-
залъ это» Кафры, которыхъ Моффатъ нытался обратить въ хрн-
стіанство, полагали, что звонъ колокола пугаетъ облака и не позво-
ляетъ имъ разразиться благотворнымъ дождемъ. Бидя, что ыис-
сіонеры онускаются во врсмя молитвы на колѣни, онн нодозрѣваліі 
ихъ въ томъ, что они шепчутъ что-то на ухо подземнымъ духамъ и 
злымъ духамъ, не иозволяющимъ идти дошдю 3 ) . 

Когда Моффатъ нривелъ нѣсколькихъ кжрровъ въ Каіштадтъ ( 1 8 2 3 ) , 
они приняли корабли за одушевленныя существа, отдыхающія на са-
момъ днѣ моря, и предлагали относительно нихъ самые странные во-
иросы: «Выпрягаются лн эти водяные дома на ночь, какъ быкн пзъ 
нашихъ телѣгъ? Должны ли они ѣсть на морѣ, чтобы остаться въ 
ншвыхъ? 4 ) » . Въ домахъ вся домашшш утварь, сундуки, стулья, 
столы — все казалось имъ совершенио лишнимъ. «Стоитъ ли упо-
треблять столысо труда на выдѣлку этихъ вещей? Зачѣмъ тратить 
сало на свѣчи вмѣсто того, чтобы ѣсть его или натирать имъ тѣло? J ) . 
Вообще, они не были въ состояніи иредставить себѣ другого рода су-
ществованія, чѣмъ ихъ собственнал жизнь, и, такъ какъ y нихъ ію-
ются обыкновенно воинственныя иѣсни, то ихъ очень удивляло, что 
гимны ыиссіонеровъ носятъ другой характеръ «). __ 

В ъ нравственномъ отношеніи они стояіъ не выше; иыъ до сихъ пиръ 
недостуино понятіе о злѣ и о грѣхѣ. Они не находятъ въ своихъ дур-
ныхъ, съ нашей точки зрѣнія, поступкахъ ничего, заслуживающаго 
порицанія. Кафрское слово болео, принятое миссіонерами за сино-

Burchell. Цитир. y Моффата. Loc. cit. 185. 
2) Moilat, Loc. cit., 195. 
3) Moffat, 203. 
4) Тамъ же, 239, 
5) Тамъ жо, 319. 

Тамъ жо, 324. 



80 ВоСПИТАШЕ У ПЕГРОВТ, В Ы С Ш Е Й РАСЫ. 

нимъ слова «грѣхъ», выражаетъ y нихъ просто что-либо неудовлетво-
рительное или непріятное; оно употребляется въ примѣненіи къ ту-
пому ножу, къ илохо сдѣланной стрѣлѣ. Тиранство они переносятъ 
какъ несчастіе, но не видятъ въ немъ дротивузакоинаго образа дѣй-
ствій; между убійствомъ человѣка и его смертыо ІІОДЪ коітями и зу-
бами льва они не находятъ нравственнаго отдичія 

Умъ ихъ развитъ такъ же слабо, какъ и нравсгвенное чувство. 
Сначала чтеиіе казалось имъ чѣмъ-то совершенно непонятнымъ, даже 
сверхъестественнымъ 2 ) ; книги внушали имъ суевѣрный страхъ 3 ) , и 
едннственнымъ средствомъ разубѣдить ихъ, было — научить ихъ чи-
тать 4 ) . Нѣкоторые изъ нихъ достигли умѣнія читать безъ особеннаго 
труда. Одному вождю Ливингстонъ показалъ цыфры и алфавитъ; онъ 
читалъ ему также отрывки изъ Священнаго писанія, болѣе или ыенѣе 
интересовавшіе его. Сильный, богатый образами слогъ Исаіи произвелъ 
на него нѣкоторое внечатлѣніе: «Этотъ Исаія славный человѣкъ», 
иромолвилъ онъ 5 ) . 

Моффатъ утверждаетъ, согласуясь въ этомъ со всѣми оиытными 
миссіонерами, что для того, чтобы заставить дикарей перенять евро-
пейскій образъ жизни, нужио нрежде всего обратить ихъ въ христіан-
ство; въ ііротивномъ случаѣ можно заранѣе быть увѣреннымъ въ не-
удачѣ. Моффатъ соединялъ въ себѣ здравый разсудокъ, искренность 
и нравдивость. ІІоэтозіу его слова заслуживаютъ быть ириііятыми во 
вшшаніе; однако они не ДОЛЛІНЫ быть ношшаемы буквально. Его ука-
занія имѣютъ важное иедагогическое значеніе. Очевидно обученію За-
кону Вожію не нужно ирииисывать чудотворной силы. Но оно полезно, 
какъ начало цивплизаціи, потоыу что даетъ дикарямъ, меиѣе всего 
одареннымъ отъ прнроды, живые образи и нѣкоторыя достуиныя имъ 
ііонятія, вообще, болѣе или менѣе шітересный матеріалъ, котораго со-
вершешю лиідено виолнѣ сухое обученіе чтеиію, ариѳметикѣ или грам-
матикѣ. Эти скучные иредметы очень мало могутъ нодѣйетвовать на 
грубую ирироду дикаря, a также и нашихъ дѣтей, столь близкихъ по 
своему исихическому состояиію къ дикарямъ. 

J ) Тамъ же, 244. 
-') Livingstone, Loc. cit., 214. 
3) Moffat, Loc. cit., 259. 
-1) Livingstone, Loc. cit. 
5) Livingstone, Loc. cit. 
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Моффатъ разсказываетъ o томъ, какъ одна кафрская старуха, 
выучившая подъ руководствомъ какого-то миссіонера алфавнтъ, иро-
должала заниматься совершенно самостоятелыіо съ гсройсішмъ усер-
діемъ il дѣйствительно научилась читать Священное Писаніе Всѣ эти 
усилія она унотребила единственно для того, чтобы быть въ состояши 
понимать эту магическую книгу. Конечно она не выказала бы такого 
жара, чтобы разобрать какое-нибудь ариометическое разсужденіе. Вы-
водъ, вытекающій изъ этихъ фаістовъ, слѣдующій: чтобы иреодолѣть 
антипатію ко всякому отвлеченному ученію, ко всякому напряженію 
вниманія, первобытныя или еще не сложившіяся натуры, дикари и 
дѣти, должны непремѣнно поощряться соотвѣтствующини ихъ психи-
ческой органнзаціи нравственными стимулами. 

Впрочемъ кафры, къ которымъ намъ нужно возвратиться, отди-
чаются и нѣкоторыми благопріятными для миссіонеровъ естественными 
наклонностями (обыкновенно свойственными и дѣтямъ), a именно: 
склонностью къ подражанію, a иногда и звуковою памятыо. Я уже 
уиоминалъ мимоходоыъ въ другомъ мѣстѣ объ одномъ факгѣ такого 
рода. сообіцаемомъ Моффатомъ, именно о кафрѣ, который, прослушавъ 
всего разъ проповѣдь миссіонера, повторилъ ее слово въ слово, коии-
руя совершеино вѣрно интонаціи и жесты; онъ даже говорилъ о вѣчно-
сти съ видомъ человѣка, убѣшденнаго въ томъ, чтЬ онъ излагаетъ ) . 

Несмотря на холодное отношеніе, которымъ кафры встрѣтили пер-
выя иопытки обращенія въ христіанство, они, по крайней мѣрѣ нѣіш-
торые, постепенно доходятъ до того, что позволяютъ учить себякате-
хизису и даже но собственному побужденію открываютъ школы но ооразцу 
миссіонерскихъ ( 1 8 3 7 ) . 

І7. Маленъкія фетгшшсткія мотрхіи тропической Африки. 

Черные народы высшей расы, которыхъ можно объединить очень 
обширнымъ названіемъ эѳіопскихъ, занимаютъ, главнымъ образомъ, 
восточную Африку отъ долины верхняго Нила до страны кафровъ. 
Я пока оставляю въ сторонѣ весьма многочисленныя колоніи, осно-
ванныя этими эѳіопами по всей ширинѣ сѣвернои части э к в а ^ ш , 
наго пояса Африки, въ большей части которыхъ въ настоящее время 

0 Moii'at, Loc. cit., 24, 
8) Moffat, 378. ( і 



господствуетъ. магометанская религія. Мы скоро возвратимся къ нимъ. 
Разсѣянные на огромномъ ііространствѣ, эти высшіе чернокожіе во-
стока и юга не вездѣ достигли одинаковой с-тѳпени культуры. Однако, 
всѣ принадлежащія къ нимъ языческія племена занимаются и земледѣ-
ліеыъ, и скотоводствоыъ. Мы только что изучили съ воспитатѳльной 
тички зрѣнія кафровъ и массаевъ. Теперь остается, прежде чѣыъ не-
рейти къ сѣверной половинѣ тропическаго нояса Африки, бросить 
взглядъ на маленькія государства, существующія или существовавшія 
еще нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ области болыпихъ африканскихъ 
озеръ, ио крайней мѣрѣ на тѣ изъ нихъ, съ которыми путешествен-
ники хоть немного знакомятъ насъ, иреимущественно на Карагуэ и 
Уганду. Къ несчастію, мы можемъ сказать о нихъ очень мало. Изслѣ-
дователи, повидимому, не замѣтили здѣсь слѣдовъ какого бы то ни 
было обученія. Это означаетъ, безъ сомнѣнія, что воспитаніе тамъ еще 
совершенно первобытно, почти безсознательно и ограничивается озна-
комленіемъ съ искусствами и необходимыми работами сначала путемъ 
игръ, a потомъ благодаря участію въ различныхъ работахъ. Однако, въ 
этихъ маленькихъ негрскихъ государствахъ ужѳ существуетъ нѣкото-
рая снеціализація промышленности; мы находимъ тамъ ткачей ] ) , 
кузнецовъ и т. п., занятія которыхъ таковы, что непремѣнно требуютъ 
обученія, іірофессіональнаго образованія. ІІослѣднее здѣсь дается от-
цами своимъ сыновьямъ. Хотя эти эфіоіш стоятъ еще на очель низ-
кой стеиени культуры, но умственныя способности ихъ вовсе не такъ 
слабы. Король Карагуэ, Руманика, даже изумилъ путешествонника 
Оиика своею проницательностью и любознательностыо. Однако, этотъ 
монархъ сохранилъ еще ребяческій характеръ, свойственный всѣлъ 
дикарямъ. Такъ, когда капитанъ Спикъ спросилъ его, привозомъ ка-
кихъ предметовъ англичане въ будущемъ ыогутъ услужить ему, онъ 
попросилъ, чтобы иривезлн особую ткань, вышитую золотомъ и се-
ребромъ, въ особенности же дѣтскихъ игрушекъ, маріонетокъ, коро-
бокъ съ сюрпризами, свинцовыхъ солдатиковъ, куколъ, модели 
животныхъ и пр. В ъ его глазахъ чудомъ чудесъ были американскіе 
часы, помѣщенные въ животѣ человѣческой фигуры, глаза которой 
нриводились въ движеніе качаніемъ ыаятника 2). В ъ Угандѣ одна 
изъ женъ короля Мтезы выразила сильнѣйшій ужасъ пря видѣ ча-

Spoke. Sources du Nil, 11 т. д. 270. 
2 ) Тамъ же, стр. 199. 

совъ каиитана Спика, и объявила, что это, должно быть, лубари, т . с. 
одно изъ главныхъ божествъ страны. Надобио замѣтить, что эти 
взрослыя дѣти болыпіе почитатели стройной рѣчи и даже цвѣтовъ 
краснорѣчія. Ояикъ, говоря съ ними, всѳгда старался выражаться 
образнымъ языкомъ, который приводилъ нхъ въ восхищеніе: «А бѣ-
лый человѣкъ хорошо говоритъ!»—находили они J ) . Евроііейскіе мис-
сіонѳры проповѣдывали этимъ наивнымъ и отс/галымъ, но во всякомъ 
случаѣ снособнымъ къ образованію народамъ, христіанство. Нѣтъ ни-
какого сомнѣнія въ томъ, что оіш основали среди нихъ христіан-
скія шісолы, но въ то же время они пріучилн ихъ къ религіознымъ 
войнамъ. Можно сказать, что вреда было принесено ими болыпе чѣмъ 
пользы. 

В ъ этихъ маленышхъ негрскихъ государствахъ нѣтъ ничего иодоб-
наго нашимъ школамъ. Такъ же обстояло дѣло и иа другой окраннѣ 
тропической Африки, въ Дагомеѣ, іюка иедавнее вторженіе французовъ 
не разрушило это маленысое государство, очень похожее на Уганду 
но своему нолитическому устройству и даже но илемени, вслѣдствіе 
того, что въ составъ насѳленія входятъ эѳіоискіе эмигранты. И тамъ 
также не знал.и школъ, яо тѣмъ не менѣе существовало разлнчныхъ 
родовъ обученія. Такъ, человѣкъ, занимавшій какую-нибудь государ-
ственную должность, имѣлъ ири себѣ своего бѵдущаго наслѣдника, ко-
-горый подъ его надзоромъ выдррживалъ искусъ 2 ) . Въ особенности 
заботились о пріученіи къ военному искусству, ішѣющему такое ваиі-
иое значеніе для неограниченныхъ монархові,, независимо отъ того, 
могущественны они или нѣтъ, иринадлежатъ къ бѣлой или черной расѣ. 
Амазонки, составляющія отборное дагомѳйское войско, нріучались къ 
самыічъ труднымъ военнымъ уиражнеиіямъ; въ то же время въ нихъ 
развивались качества, необходимыя воину, каковы: способность тер-
пѣть голодъ, жажду, страданія. Онѣ дѣлали, напримѣръ, въ видѣ 
унражненія ириступы по образцу дѣйствительныхъ, нричемъ имъ при-
ходилось босыми перескакивать черезъ рвы я ограды, усѣянные ужас-
ныаи колючками бавольника, воткнутыми остріяии вверхъ '). Нссмотря 
на жестокость испытанія, всѣ онѣ, наперерывъ, весело его иснолняли. 
Дажс Оиарта не иредъявляла своимъ юношаыь такихъ требованій. 

Spokc. Sources du Nil, и т. д. 270. 
2) Lalïitio. Le Daliomé, 108 11 109. 
3) Тамъ же. 100, 109. 

ü* 



F. Мусульманскія государства экваторіальной Африки. 

Намъ остаѳтся изслѣдовать сѣверную половину экваторіальнаго но-
яса Африки, занятую небольшими мусульманскими монархіями; область 
эта тянется иочтн во всю ширину материка, иростираясь съ запада на 
востокъ отъ земли мандинговъ до Кордофана. Во всѣхъ этихъ государ-
ствахъ преобладаетъ негрская кровь, которая, однако, ослаблена много-
численными скрещеніями съ арабами и особенно съ берберами. Кромѣ 
того коренное населеніе уже само по себѣ стоитъ здѣсь сравнительно 
выше, потому что по этому поясу Африки съ незапамятныхъ временъ 
кочевали эѳіоиы. Общій уровень развитія поднялся ѳіце благодаря смѣ-
шенію съ бѣлыми племенами, я во всей этой области, ио крайяей 
мѣрѣ тамъ, гдѣ господствусгъ магометанство, туземцы совершенно вышли 
изъ первоначальнаго дикаго состоянія; теперь они лишь варвары. 

Какъ они понимаютъ воспитаніе? Несомнѣнно, они сохранили перво-
бытный сиособъ воспитанія, почти безсознательноѳ развитір дѣтей, 
основанное на естественномъ подражаніи, на играхъ, примѣрѣ роди-
телей, участіи въ ихъ работахъ и занятіяхъ. 

Е ъ этому нужно прибавить еще ознакомленіе съ ремеслами, такъ 
какъ всѣ эти государства—иромышленныя, имѣютъ красилыциковъ, нря-
дильщиковъ, кузнецовъ, кожевниковъ и сыромятниковъ, торговцевъ 
драгоцѣнными камнями и вещицами: всѣмъ этимъ искусствамъ и реме-
сламъ необходимо научиться. У племени бамбара кузнецы составляютъ 
даже аристократическій классъ y мандинговъ болыпими привиле-
гіямн пользуются саиожники, кузнецы и, наконецъ, лица, посвятив-
шія себя артистическимъ профессіямъ: музыканты и ораторы. 

Во всѣхъ этихъ магометанскихъ государствахъ мы находимъ и соб-
ственно умственное образованіе, настоящія школы. Я спѣшу замѣтить, 
что школы этн—прѳжде всего богословскія и основаны съ цѣлью озна-
комить учащихся съ кораномъ и его ученіемъ. Обыкновенно иреподава-
теляыи являются марабуты, причемъ мѣстомъ обученія служитъ ыечеть, 
есліг таковая имѣется. Умандинговъ яреподаватели корана пользуются 
очень большимъ почетомъ и ио достоинству стоятъ непосрѳдственно 
за особами королевскаго дома. Хотя это благочестивое восиитаніе и 
иродолжается довольно долго, отъ трехъ до четырехъ лѣтъ, но оно ne 

3 ) L a in g. Ilist. iiniv. voy., T. X X V I I I . 4 6 . 

достигаетъ значительныхъ результатовъ. Дѣло ограничивается тѣмъ, 
что ученики научаются читать, но толыш нѣкоторые отрывіш изъ ко-
рана въ крайнемъ с л у ч а ѣ - п и с а т ь и, иаконецъ, произноснть наизустъ 
молитвы. Въ продолженіи своего обученія молодые люди остаются при 
учителѣ и исполняютъ обязанности его слугъ 

В ъ Вонду, гдѣ почти всѣ города имѣютъ подобныя іпколы, шісоль-
ные обычаи сильно напоминаютъ тѣ , которые господствовал.і y паоъ 
въ средніе вѣка. Ученики—настоящіе слуги свосго учителя, которып 
заставляетъ ихъ исполнять самыя низкія работы и посылаетъ ихъ въ 
свободные отъ уроковъ часы просить для него милостыню или рабо-
тать для нѳго 2 ) . 

Школы тропической Африки, какъ увидимъ впослѣдствіи, очень похо-
жи на школы, которыямы встрѣтимъ во всѣхъ болѣе цивилизовапиыхъ 
мусульманскихъ странахъ, какъ сѣверной Африки, такъ и Азш и евро-^ 
пейской Турціи. Такъ , въ Сокото дѣти проводятъ въ школѣ ежедпевно 
лва часа, часъ рано утромъ и часъ вечеромъ при заходѣ солнда. lia 
ѵрокѣ арабскаго языка то, что должно быть заучено, повторяется 
всѣми вмѣстѣ вслухъ. Отрывки изъ корана пишутся учителемъ на 
доскѣ и заучиваются учениками на память. Когда нужно замѣнить 
одинъ текстъ другимъ, учитель вытираетъ доску водою, и вода, слу-
жнвшая для этого, съ благоговѣніемъ выпивается учениками, желаю-
іцими илн освятить себя этимъ, или принять въ себя священння 
слова 3 ) , какъ какое нибудь питательное вещество, или же отвратить 
болѣзни, такъ какъ эта жидкость во миогихъ африканскихъ и маго-
метанскихъ странахъ считается цѣлебнымъ средствомъ. 

Мы не знаемъ, такъ же ли грубо суевѣріе въ болыпихъ городахъ 
Африки, Кано и Тимбукту; но въ Тимбукту школы соединениыя 
всѳгда съ мечотями, стоятъ нѣсколыш выше; здѣсь безъ сомнѣнія 
сѵществуетъ и элементарное и высшее образованіе, какъ въ собствснно 
арабскихъ городахъ, доказательствомъ чего служатъ имѣющшся тамъ 
коллекціи рѵкописей. Какъ бы то ни было, элементарное обучен.е такъ 
распространсно въ Тимбукту, что болыпая часть жителей болѣе илп 
менѣе хорошо читаетъ и пишетъ 4 ) . Учителя иользуются тамъ боль-

1 ) Laingi Loc . c i t . u Mungo-Park. Hist, X X V 176. 
2 ) Gray cl Dochard. hist. univ. voy., т. XXV111 . ôôJ. 
3) C l a p p c r t o n . Second voyage, т . I I . 8 9 . 
4 ) Oscar Lenz. ТітЬогісЮи. т. I I . 152. 



шимъ почотоиъ; случается даже, что учащіеся сопровождаготъ своѳго 
прѳподаватѳля во время путешествія, a вечоромъ учатъ подъ его руко-
водствомъ священные тексты, собираясь для этого на особомъ иѣстѣ 
огороженномъ терновымъ илетиемъ, котороебезъ сомнѣнія изображаетъ 
классъ. Знаменитый путешественникъ Бартъ былъ свидѣтелѳмъ этихъ 
живописныхъ сценъ, когда онъ путешествовалт, но окрестностямъ Тим-
букту съ шейкомъ Эль-Бакай, прославившемъ свое имя тѣмъ, что онъ 
вновь выстроилъ самую красивую въ Тимбукту мечеть Нужно замѣ-
тпть, что этотъ человѣкъ, умъ котораго прсвозносится Бартомъ, могъ 
говорить только 0 религіозныхъ вопросахъ 2 ) . Однако въ Какаду, Бартъ 
познакомился съ другюіъ извѣстнымъ вождемъ, Хаджи Беширомъ. ко-
торый любилъ публично обсуждать научныс вопросм. въ особенности 
вопросъ 0 движеніи земли и планетъ 3 ) . 

Но я здѣсь не буду останавливаться на этоиъ обученіи в ъ моче-
тяхъ. Немного далѣе, когда мы займѳмся собствснно арабскимъ обуче-
ніемъ, намъ иридется изслѣдовать сго во всѣхъ подробностяхъ. Въ 
заключеніе я вкратдѣ резюмирую то, что извѣстно намъ оиъ ѵмствен-
ныхъ способностяхъ африканскаго нлемени и сообщу результаты, 
достигнутые воспитаиіѳмъ молодыхъ негровъ въ шісолахъ европейскаго 
типа. 

УІ. Духовныя сильг черньгхъ расъ. 

Въ нѣсколькнхъ главахъ мы шагъ за шагомъ разсматривали раз-
личныя видоизмѣненія негрскаго типа въ іерархическомъ порядкѣ, 
восходя отъ самыхъ низшихъ къ болѣе развйтымъ; теперь, ознакомив-
шись съ ними, мы въ состояніи судить о духовныхъ силахъ негра и 
о томъ, насколько онъ ноддается воспитанію. Слѣдуетъ-ли иридавать 
болыное значеніе многочисленнымъ неблагопріятнымъ наблюденіямъ, 
собранньшъ путешественниками болыиѳю частыо нроѣздомъ? Мнѣ ка-
жется, что иѣтъ. Мы имѣомъ нраііо вывестя изъ нихъ лишь то заклю-
чѳніе, что вообіце ни древняя, ни современная культура почти не 
коснулись до сихъ поръ негрскаго племени. Но развѣ можно утвор-
ждать, что дентральная Африка стояла бы выше но своему развитію, 

' ) Barth . Ѵоу. en Afrique, т . IV'. 53 . 
-') Тамъ жс. 56. 
V Тамъ же. т. II. 128. 

если бы ея первобытнос населеніе составляли нс чсрнокожіе дикари, 
a отдаленные предки нашихъ кельтическихъ, германскихъ или славян-
скихъ племенъ? Первобытный человѣкъ очень близокъ къ животному 
состоянію, каковъ бы ни былъ цвѣтъ сго кожи, и ему крайне трудно 
выйти изъ него, ссли условія среды неблагопріятны всякому изиѣпенію, 
и особенно если групіш, уже перешагнувшія черезъ псрюдъ днкости, 
по той или другой причинѣ не посылаютъ ему восіштателей, которыс 
разбудили бы его отъ умствениаго сна и дали бы ему возможность вы-
пести пользу изъ ихъ познаиій. 

Безъ сомнѣнія, въ цивилизованннхъ странахъ существуетъ высшая 
кѵльтура, совершенно незнакомая первобытнымъ людямъ и даже нс-
достѵпная ихъ пониманію; но если бы мы иотрудились внимательно 
наблюдать овропейцевъ, которые съ прадѣдовскихъ временъ жили внѣ 
общей цивилизаціи, то мы нашлн бы между ниии многихъ, сто-
ящихъ по своему развитію почти такъ же низко, какъ чернокожіе 
центральной Африки, также неспособныхъ къ умственному вшшанію 
и ко всякой работѣ, требующей отвлсченнаго мышленш, также по-
груженныхъ въ дикій анимизмъ. Готтентоты и кафры, впервые увидя 
свропейскіе суда и сухопутные экипажп, приняли ихъ за живыя су-
іцества; ио вѣдь многіе изъ нашихъ бретанскихъ крестьянъ подумали 
то же о локомотивѣ, когда иервые поѣзда желѣзной дороги пропикли 
въ ихъ ировинцію. Нѣкоторые сѳльскіо священники дажѳ проклинали 
паровозъ съ церковной каоедры, это огнедышащее чудовище, о кото-
ромъ они говорили, какъ о воплощениомъ дьяволѣ. Негры, въ особен-
ности низшіе, напиііаюші до полной потери сознанія; но вѣдь то же 
самое бываетъ и стГмало развитыми европейцами.—Многю изъ нашихъ 
іфестьянъ считаютъ и производятъ ариѳметическія вычисленія нелучше 
низшихъ иегровъ и вообщо первобытныхъ людей. Что касается языка, 
то здѣсь также нѣтъ особеішо значительной разницы. Везъ сомнѣнія, 
лексиконъ ѵченаго содержитъ тысячи словъ, иногда даже на нѣсколь-
кихъ языкахъ; но уже давно констатированъ факгъ, что необразо-
ванному крестьянииу вполнѣ достаточно нѣсколькихъ сотъ выражеши1). 

і) Мнѣ навѣрное будутъ благодарны, ѳсли я приведу ІІО зтому поводу 
слѣдующео письмо: 

Париѵкъ, 23-го ноября, 95 г. 
Милостивый государь и дорогой наставникъ, слушая Вашу сѳгодня-

шнюю лекцію, я при каждомъ признаі;ѣ низкаго умственнаго состояшя 
негровъ, о которомъ сообщаютъ путсіиествонники, новольно вспоминалі. 
массу совериіснно аналогичныхъ чертъ, замѣчаемыхъ мною y нашихъ 



Что касается умствениаго развитія, то между нами много приии-
тивныхъ людей и мы отлично знаемъ, что относительно нравственной 
культуры можно сказать то же самое. Впрочемъ, между этою послѣднею 

дѣтей и y нашихъ крестьянъ въ различныхъ частяхъ Франдіи. Вотъ нѣ-
которыя изъ нихъ, выхвачѳнныя на удачу. Нсгры только съ болынимъ 
трудомъ могутъ дѣлать отвлеченія, обобщенія и, что является частнымъ 
случасмъ, вытекающимъ изъ этого недостаткаони крайне нспредѵ-
смотрителыіы. To же самое замѣчается и y насъ, почти y всѣхъ дѣтсй 
и y многихъ совершенно необразованныхъ крестьянъ. Низкоо развитіе 
въ зтомъ отношеніи вознаграждается обыкновенно другнми умствон-
ными сиособностяміі, доходящими до изумителыюй степени развитія. 

Я знаю одного погонщика скота по имени Lemarquand, занятіо 
котораго состоитъ въ тоиъ, что онъ ходитъ по ярмаркамъ я рын-
камъ я гонитъ оттуда домой къ сельскимъ хозяевамъ купленный тѣ-
ми скотъ. Онъ не умѣетъ ни читать, ни писать и еле-оле считаетъ 
Ему часто довѣряютъ отъ 30 до 90 коровъ, воловъ или заводскихъ 
быковъ, которыхъ онъ долженъ доставить 1 0 - 2 0 различнымъ хозяеват , . 
Ііикогда онъ при этомъ не ошибаѳтся. Ему около 55 лѣтъ и онъ за-
нимается этимъ дѣломъ съ пятнаддатилѣтняго возраста. Всѣ крестъ-
янѳ единодушно хвалятъ его усердіе, его энѳргію и умъ. Ему доста-
точно посмотрѣть на животное, чтобы зиать его исторію; откуда оно, 
куда идетъ, къ какой работѣ способно и какія затруднснія могли 
встрѣтиться при его дрессировкѣ. «Отнынѣ образъ животнаго запечат-
лѣвается въ его сознаніи». Это выражеіііе, уиотребляемое Леббоколъ, 
чтобы ооъяснить, какъ нѣкоторые кафры узнаютъ свои стада, чьсло 
головъ которыхъ они не могутъ сосчитать, вполнѣ подходитъ къ L. 

Одинъ торговецъ коровами изъ Isigny, покупавшій уже въ продол-
женш 25 лѣтъ ежегодно до 200 головъ и продававшій вдвое больше, 
говорилъ мнѣ, что ни одна корова, на которую онъ взіляпетъ (т. ѳ. ко-
торую осмотритъ съ намѣреніемъ пріобрѣсти), никогда не забывается 
имъ, и что онъ всегда узнаѳтъ ее между сотнями головъ на какомъ 
угодно рынкѣ. Онъ гораздо образованнѣе, чѣмъ L.; но этой своей спо-
собностыо онъ обязанъ не образованію. Повидимому, она присуща въ 
большей или мепьшѳй мѣрѣ всѣмъ сельскимъ хозяевамъ. 

Одинъ старый торговецъ бараігами того же края, покупавшій болѣо 
дваддати лѣтъ ежегодно по крайней мѣрѣ 500 головъ, также бѳзошн-
бочно и не колсблясь узнавалъ ихъ по наружности. Другіо сѳльскіе 
хозяева признавали это за рѣдкую способность. Онъ былъ безъ сомнѣ-
нія очень нообразованъ и вѣроятно весьма мало способенъ отвлечешю 
мыслить п обобідать. Но кто изъ докторовъ разлнчныхъ наукъ и фило-
софовъ, выше всего стоящихъ въ иослѣднемъ отношеніи, способепъ 
сдѣлать то, что сдѣлалъ онъ? Его мозговая дѣятельность обратилась къ 
другимт, функціямъ, которыя были ему нужны въ продолженіи всей 
его жизии. Можетъ быть онъ отъ ирироды былъ нс менѣс одаренъ въ 
этомъ отношеиіи, и ужъ во всякомъ случаѣ никто не досмѣетъ пршіи-
сать ег® слабую сііособность отвлеченнаго мышленія тому, что онъ 

И первой, т. с. мсжду ссрдцемъ п умомъ, пѣтъ тѣснаго соотношепш 
дТвольно часто сіучаотся, что о ч е н ь образовапныи чоловѣкъ по 

характсру и нраву остался дикаремъ. Намъ нужно знать главнымъ 

гак? какъ н и к т о ^ Т н и Т е щ е нс обнаружилъ способностей такого рода. 
, а Н е г р ы , Г о р ы х ъ миссіонеры пытаются обучать, запоминакш, слова, 

чтп б іагошшстойнѣе, когда обраіцаешься къ Бо іу . -«Но вы нс пони 
м а е т е ^ т о Г ч т о говор„те>,-,Это ничѳго нс значитъ»,возразилъ онъ мнѣ 

іишь бы онъ понялъ». Я заставилъ его ирочссть часть. Вниматсльно «лишь оы онь ци ѣ 0 y н е г о „е оставалосъ ші одиого 

= Н = = = = ѵ і 

ІІПГРЛЯИЪ къ которымі. это такжо относится. 
О д Г ъ очень образованный и умный старикъ, который въ дѣіствѣ 

заучи ™^вои молитвы, какъ попугай, нѣсколько разъ Р ™ в м ъ к н 4 , 
что только въ возрасть болѣе двадцатя лѣтъ онъ, случайио вспоинивг 
выоаженіе- «амішь», п о к я » ѳго значевіе.-«Не принимали ли вы с.о 
L четвеТтое лицо Св. ТроВцы? -«Нѣтъ, я не врвпиоывалъ ему ровво 
гакавТоР омысла Это было для меня такос жс слово, кавъ и три 
остаГьныхъ которыя сощювождаются кресівьшъ знамоніемм. Однако 
з т Г старвкъ ужъ во веякош, случаѣ не прияадлѳжалъ въ нязшей раоѣ. атотъ старвкъ уж б м ѣ е ^ м е н ѣ о ш с о к о 8 с т е п е н и ц и . 
ішлизаяіи очснь свлонны стряхнуіь съ себя ученіе п одожду, навяза, -

ш им н возвратиться къ нравамъ и образу жизни своего дѣтства и 
Г в Г соплеменнивовъ. T o d жо фактъ заяѣчонъ и y алжирсшхв 

а Р1°налогИчВь.е факты ие рѣдіш даже и y насъ. Сынъ одного кростья-
пііяа южной Франціи, говорившій въ дѣтствѣ на мѣотнош. ігарѣчш, 
вытчивается говорвть по французскн, воступаетъ въ колложъ, пр.ѣзжа-
ѳ т ь в ™ П а р и ж ъ и олушаетФ курсъ юридическихъ наукъ. Онъ по 

п Г с і е р н ы й авцеить; но по возвращеніи домой, ослв оял. вооб.яо 
возврашается, онъ оиять быстро забывастъ все это. 
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образомъ, воспріимчивы ли чернокожіе къ высгаой культурѣ, подда-
ются ли они воспитанію. Попнтокъ, сдѣланпыхъ въ миссіонерскихъ 
школахъ, недостаточио, чтобы рѣшить этотъ вопросъ; но статистика 
образованія въ Соединенныхъ ІІІтатахъ даетъ намъ болѣе серіозный 
матеріалъ, на основаніи котораго аожно вывести то или другое заключе-
ніе. Она сообіцаетъ намъ прежде ВСРГО, ЧТО В Ъ обіцественныя школы запи-
сано 5 2 , 2 1 % цвѣтного населенія школьнаго возраста; a между бѣлыми 
этотъ процентъ равенъ лишь 6 6 , 8 7 % Особенно болынія старанія для 
распространенія образованія между неграми прилагаются въ южной 
части Соединенііыхъ Штатовъ, въ прежнихъ невольническихъ штатахъ, 
гдѣ негры главнымъ образомъ распространены. Тамъ основано 2 5 
среднихъ и высшихъ учебныхъ заведеній для цвѣтнаго населенія и 
полученные результаты ободрителыш, несмотря на состояніе бѣдности, 
которое часто мѣшаетъ черньтмъ ѵчащимся продолжать свои занятія. 
Въ высшихъ учебныхъ заведеиіяхъ, основанныхъ для цвѣтного насс-
ленія, замѣчено, что учащіеся все болѣе и болѣе свыкаются съ науч-
иыми занятіями. Число изучающихъ богословіе, которое въ 1 8 8 6 
1 8 8 7 году равнялось 9 3 3 - м ъ , уменьшилось къ 1 8 9 1 — 1 8 9 2 году до 
5 7 7 . Число студентовъ юристовъ нанротивъ, поднялось съ 8 1 до 1 1 9 , 
a число медиковъ съ 1 6 5 до 4 5 7 2 ) . Безт, сомнѣнія вт, университетахъ 

ГІорвоначальное воспитаніс—вторая натура, какъ и первоначальная 
привычка. To, что добавляется къ этому, испрочяая наклейка, грозя-
ідая сжеминутно облупиться и вывалиться. Она тѣмъ нсудобяѣе и уто-
мительнѣе для человѣка, чѣмъ рѣзче отличаѳтся этотъ второіі, приба-
вочный слой отъ іюрваго. Этимъ объясняется, что наши обычаи, при-
вяваемыѳ неграмъ изъ убѣжденія, интереса или боязни, должны быть 
для нихъ тягостны, какъ большая ноша я что ояи, въ концѣ концовъ, 
освобождаются отъ нея пзъ усталости. 

Ноболыпое измѣиеніс, каковъ, напримѣръ, переходъ отъ сельской и 
земледѣльчосггой жизни къ жизни городской и умственной, уже сильно 
утомляетъ молодого француяа, по крайной мѣрѣ въ ітродолженіи пер-
І І Ы Х Ъ мѣсяцовг или первыхъ лѣтъ, смотря по натурѣ чсловѣка. Значи-
телъная псрѳмѣна такъ утомляетт, негра или дпкаря, что онъ но спо-
собсчіъ долго паходиться яодъ гнотомъ зтой тяжссти. Это вовсс яе 
вѣрныіі признакъ ішзшаго состоянія расы. 

По всоп вѣроятности это низкоо сосгояніе—фактъ, но въ доказа-
тольство ѳго суіцествованія приводится мпого прішѣровъ, ничого но 
доказывающихъ. Вотъ вось смыслъ этихъ замѣтоісь. 

Прпмито, пожалуйста, милостивый государг, и дорогоіі иаотавиякт,, 
11 т- Д- А. Пнтоиі. 

') Report. Соттш. Educ. 1 8 9 1 — 1 8 9 2 , с т р . .862. 
-) Тамъ же, Loc. cit. 856. 
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и сроднихъ учебпыхъ заведеніяхъ для двѣтшіго населеиія, въ общемъ, 
проходится до сихъ поръ болѣе ограниченный курсъ, чѣиъ въ уіш-
верситетахъ, посѣіцаемыхъ бѣлыми учащимися кавказсвой расы 1)] но 
всс требуетъ вромени. Въ 1 8 9 3 г. въ колледжахъ для бѣлыхъ сдѣлаио 
иаблюденіе, что нѣкоторые цвѣтные учеиики усвоивали курсъ гимназій и 
дажс находились въчислѣ первыхъ учеииковъ. Въ сѣверной Каролияѣ, 
въ Biddle Unwersity Charlotte десять ирофессоровъ—цвѣтнокожіе. В ъ 
ВіМе Unwersity научныя занптія соединяются съ промышленнымъ 
образованіемъ; ученики, обучаясь греческому языку и латыни, уираж-
ншотся вмѣстѣ съ тѣмъ часъ или два ежедневно искусству сапожника, 
типографа и д р . 2 ) . Конечно это иримѣръ, достоииын подражанія. 

Я только что сказалъ, что образованіе и нравственный прогрессъ 
не солидарны. Извѣстный статистикъ Ооединенныхъ ІНтатовъ, М. Фр. 
Гоффманъ, иодтверждаотъ этотъ фактъ относительно негровъ стати-
стическимъ методомъ; онъ соиоставилъ число браковъ и незаконныхъ 
рожденій на принадлежащихъ Англіи Антильскихъ островахъ, гдѣ 
негры полъ-вѣка свободны и въ нродолженіи этого времени получали 
нѣкоторое образованіе, съ движеніемъ цвѣтнаго населенія и прогрес-
сомъ его образованносги. Онъ нашелъ, что на Ямайкѣ, на Тринидадѣ, 
на Вагамскихъ островахъ число неграмотныхъ уменыішлось съ 6 6 , 8 / 6 
до 5 9 , 4 , между тѣмъ какъ число незаконныхъ рожденій скорѣе уве-
личилось. Онъ заключаетъ нзъ этого, что наши ыетоды школыіаго 
обученія, какъ бы искусны они не были, почти не имѣютъ нравст-
веинаго вліянія, и что въ этомъ отношеніи они скорѣе задерживаютъ, 
чѣмъ благопріятствуютъ ѵлучшенію низшихъ расъ. Послѣднія могутъ 
достигнуть нравственнаго развитія лишь медленно, собствснными и 
личнымн усиліями илдивидуумовъ л). Это сужденіе содержитъ безъ со-
мнѣнія большую доліо иравды; но бросается въ глаза, что оно можетъ 
быть иримѣнено и къ нашнмъ наиболѣе культурпымъ н образованннмъ 
бѣлымъ обіцествамъ. Намъ не разъ придется возвращаться^ къ зтому 
важному воиросу. Совершенно ясно, что для того, чтобы облагороднть 
характеръ н подннть нравственность, но достаточно ознакомить людей 
съ грамматикой, математикой, даже съ естественными яаукахн н ино-
странными языкамя. 

' ) Тамъ жс, 866. 
2) Тамъ жо, 871. , 4 . . . 
а ) F r . H o f f m a n n . The Negro in the West Inches ( в ъ American arUstt-

cal Association). 



Глава V. Воспитаніе в ъ Полинѳзіи. 

I. Полинезсискіе монголоиды и шъ характеръ. 

Послѣдней главой мы закончили первую часть этой кииги, посвя-
I щенную вопросу о восшітаніи y чернокожнхъ, т. е., y низптхъ чело-
|_вѣческихъ расъ. Необходимо замѣтить, что низшими эти расы можно 

назвать только относительно, не подразумѣвая подъ отимъ, что всѣ 
вѣтви негритянскаго типавъ умственномъ отношеніи менѣе развиты,чѣмъ 
всѣ вѣтви желтыхъ или бѣлыхъ расъ. Едииственное различіе между ними 
заключается въ томъ, что чериые люди, причисляя къ йимъ даже каи-
болѣе культурныхъ эѳіоповъ, о которыхъ будетъ сказано ниже. при 
разсмотрѣніи Египта, не создали столь совершенныхъ формъ цивили-
заціи, какъ монгольскія и кавказскія расы. Слѣдователъно, правильнѣе 
было бы считать, что черныя расы, взятыя въ ихъ совокупности, от-
носительно отстали; онѣ поднялись на меныиее число ступенекъ ио 
лѣстницѣ эволюціи. Но развѣ этого достаточно, чтобы считать ихъ обрс-

міенныии иа вѣчный застой и упадокъ? 
Ни въ какомъ случаѣ. Нѣкоторыя вѣтви монгольской или монголо-

идной расы отличаются столь же незначительнымъ развитіемъ, какъ и 
самыя отсталыя вѣтви негритянсішхъ расъ; самъ бѣлый человѣкъ на-
чалъ жизнь въ состояніи крайней дикости. Накоиецъ, даже въ на-
стояіцее время, нѣісоторыя этническія и индивидуальныя разновидностп 
негритянскаго типа, внѣ всякаго сомнѣнія, стоятъ выше наименѣе раз-
витыхъ индивидуумовъ бѣлыхъ расъ. 

Такой взглядъ на иеравенство различиыхъ человѣческихъ типовъ 
строго вытекаетъ изъ великаго закона эволюціи, которому подчинены 
всѣ живыя существа; кромѣ того, только при такомъ взглядѣ культур-
ные народы могутъ избавиться отъ заблужденія, выражаюіцагося въ 
презрительномъ отношеніи къ расамъ, достигшимъ ііока степеня раз-

витія очень низкой, но такой, черезъ которую должны былн когда-то 
пройти всѣ вѣтви человѣческаго рода. 

Свое изслѣдованіе о воспитаніи y моигольскихъ или монголоидныхъ 
плѳменъ я начну съ островитянъ Полинезіи, не потому, что они пред-
ставляютъ собой низшій типъ желтаго человѣка, но потому, что они 
образуютъ отдѣльную группу, отличающуюся отъ всѣхъ осталышхъ, 
хотя іі происшедшую отъ разныхъ смѣшеній. ІІолинезіицы занимаютъ 
въ Тихомъ Океаиѣ множество острововъ и архипелаговъ, разсѣянныхъ 
на протяженіи отъ о.Пасхи до Новой Зеландіи; живя на отдѣльныхъ 
островахъ, они въ достаточной степени сохранили свою самобытность 
іі благодаря своимъ недостаткамъ съ одной, и достоинствамъ—съ другой 
стороны, предсгавляютъ одинъ изъ наиболѣе любопытныхъ, наиоолѣе 
цѣнныхъ типовъ для изученія человѣка и человѣческяхъ обществъ. 

ІІодобно папуасамъ, иолинезійцы жили еще въ каменную эпоху, но 
въ умственномъ отношеніи оии значительно иревосходили канаковъ. 
Тѣмъ не менѣе, въ ихъ характерѣ удержались многія изъ тѣхъ іірими-
тивныхъ или, скорѣе, дѣтскихъ чертъ, о которыхъ я упоминалъ въ пре-
дыдущихъ главахъ: непостоянство, подвижность, восторженность, впе-
чатдительность и т . п. 

Подобный складъ ума характеристиченъ для всей расы, такъ какъ, 
несмотря на рѣзкія отличія въ харак-герѣ и нравахъ населешя раз-
личныхъ архипелаговъ, вездѣ можно было встрѣтить этотъ дѣтскій 
складъ ума. Co времени опубликованія путевыхъ замѣтокъ Кука всѣмъ 
извѣстно, что эта умственная неустойчивость была тииична на осгро-
вахъ Товарищества; но то же самое было и на менѣе цивилизованныхъ 
архиііелагахъ. В ъ Новой Зеландіи, гдѣ раса сохранила всю свою перво-
начальную дикость, одинъ вождь сталъ нлакать ио поводу того, что 
евроиейскіе матросы обсыпали мукой его самый красивый нлащъ ) . 

Одинъ путешественникъ говоритъ о маркизцахъ, которые также 
были не менѣе изнѣжены, чѣмъ обитатели Таити: «Обитатели Маркиз-
скихъ острововъ очѳнь наиоминаютъ дѣтей; они также мало сиособіш 
къ благодарности, каііризны, часто сердятся; они нервны, безііо-
койны, нетерпѣливы, сильно подвержены суевѣрію» 2 ) . Дѣтскал рѣз-
вость иолинезійцевъ нисколько не уыеиьшалась съ возрастомъ, и можно 
бьіло видѣть, какъ совсѣмъ слабые старики, иочти неспособные дви-

і) Lubbock. Orig. Civil. 521 (D. d'Urville). 
M . i l a d i g u e t . Derniers sauvages. 1 7 0 . 



гаться, съ дѣтской живостыо иринимали участіе во всѣхъ развлече-
ІІІЯХЪ *). 

Игры, таицы, вѳсѳлые разговоры, иразднества нанолняли жизнь 
( островитянъ и начинались съ утра; почти никогдане заяятые, они без-
і престанно были в ъ двнженіи 2) . «Все ихъ иоражаетъ, говоритъ Буген-

виль; ничто ихъ не занимаетъ. Намъ ни разу не удалось сосредоточнть 
вниманіе ни одного изъ нихъ въ продолженіи 2 - х ъ минутъ сряду на 
одномъ иредметѣ. Кажется, что малѣйшее умствеиное напряженіе для 
нихъ невыносимо 3 ) . 

Хотя y иолинезійцевъ было нѣсколысо способовъ для измѣренія 
времени, они илохо сохраняли иамять о событіяхъ и не могли устано-
вить в ъ точности времени, лишь толысо дѣло касалось фактовъ болѣе 
отдаленныхъ. Но Волаболѣ Куку не удалось иолучить точныхъ указа-
ній объ эпохѣ войны, относящейся къ совсѣмъ недавнему прошлому; 
такъ какъ они не были в ъ состояніи вспомнить время болѣе отдален-
ныхъ событій, то ихъ хронологія обнимала не болѣе десяти или, са-
мое большее, 2 0 мѣсяцевъ 

Вотъ иочему Иолинезійцы окружали болыяимъ иочетомъ старцевъ, 
хотя бы послѣдніе и отличались невысокимъ умственішмъ развитіемъ: 
эти ветѳраны до извѣстной степени были иредставителями ирошед-
шаго; это былн живые архивы 5) . 

Тѣыъ не менѣе полішезінцы вышли изъ состоянія полиой умствеп-
ной аііатіи, характеризующей самыя низшія расы, нанримѣръ, австра-
лійцевъ. Напротивъ, евроиѳйцы и европейскія новинкн возбуждали въ 
ннхъ самое живое любопытство. 

Промышленные успѣхи европейцевъ, которые приходилось видѣть 
обитателямъ о. Тонго, казались послѣднимъ прямо чудесными и они 
ибсуждали эту тему съ чрезвычайнымъ интересомъ е). 

Ири всемъ томъ иромышленность y иолинезійцевъ, особенно еслм 
іірішять во вниманіе, что эта раса не вышла изъ возраста неолитиче-
ской эиохи, была на замѣчательной высотѣ и обнаруживала доволыю 
высокую стеиень развитія. Дома, одежды, плетеныя издѣлія, оружіе, 

' ) Jvotzebue. lHst. ипіѵ. ѵоу. т. X V I I . 162. 
-) Mocrenhout. Ѵоу. aux Iles. II. 72, 77. 
:1) Bouaainvil lo Edition Bibliothèque des Communes. 246 . 
•') Cook (третьѳ путешествіе). Hist. unir. voy. т. X . 168, 205. 
г') 'Jhe Ne w -Z eu lau der s. 399 (London, 1830). 
fi) M a r i n e r . Account ofthe 'Tonga Islands. I I . 3 3 3 . 

украшенія, сѣти, удочки, и т. иод.—все это характеризовало ловкую, 
толковую расу. Вольшія, соедішенныя попарно, пирбги были въ своемъ 
родѣ чудомъ; особенно пирОги ново-зеландцевъ своими размѣрами, своей 
художественнои орнаментаціей, законченностыо устройства и красотой 
своихъ веселъ всегда возбуждали восхиіценіс европейцевъ ' ) . , 

Наконецъ,ново-зеландцы—гораздо ыенѣе изнѣженные, чѣмъ, наіі|»н-
мѣръ, таитяне—отличались такжебольшей иредусмотрителыюстью и бо-
лѣе серьезнымъ складомъ ума. Ихъ крѣпости, построенныя на ненри-
ступныхъ скалахъ, могли бы выдержать нродолжительную осаду. В ъ 
крѣпостяхъ были сооружены магазины; въ одяихъ сохранялись въ 
образцовомъ иорядкѣ коиья, стрѣлы u т. под.; въ другихъ—ирипасы, 
консервы, какъ, напримѣръ, мѣшки съ нататами, коренья съѣдобныхъ 
паиоротниковъ въ связкахъ, моллюски, вынутые изъ раковинъ, сва-
ренные, затѣмъ засушспные, нанизанные на нить и развѣшенные; 
куски крупныхъ рыбъ, ііриготовлеиные аналогичнымъ сиособомъ, также 
иодвѣшенные и старательно завернутые в ъ листья папоротника; нако-
нецъ, большія тыквы, наполиенныя водой -'); однимъ слоьомъ, все, что 
могла доставить страна съ нѳвысокимъ уровнемъ культуры. 

ІІодобныя мѣры предусмотрительности, требующія для своего осуще-
сгвленія значительнаго времени и создающія большія затрудненія для 
враговъ, такое предвидѣніе будущихъ опасностей, столь значителыіая 
трата труда и умственныхъ силъ съ дѣлью избѣжать ихъ, — все зто, 
казалось бы, должно было указывать на расу серьезную, созрѣишую 
уже для высшей цивилизаціи. Между тѣмъ ДИІІ ІЯ иаклонносіи и легко-
мысліе иервобытныхъ яародовъ рѣзко ироявлялись y ново-зеландцевъ въ 
такое вреыя, когда этого ыенѣе всего можно было ожидать, даже тогда, 
когда нхъ вниманіе, казалось, ксецѣло было поглощено какимъ-нибудь 
предметомъ. 

Такъ, они безмѣрно восхищались европейскими кораблями; Дюмонъ-
Дюрвиль разсказываетъ даже, что ихъ крайне заинтересовала оснастка 
его корабля «Астролябіи», и еще болѣе маневрированіе съ парусами, за 
которыыъ они слѣдили, видимо, съ живымъ интересомъ. Но раздался 
свистокъ боцмана—и все было забыто: оня окружшш владѣльца чѵдес-
ной вещи, нанерерывъ выражалн желаніе поиграть со свисткомъ и ne 
могли отъ него оторваться 3 ) . Руль французскихъ лодокъ приводилъ 

9 Duinoiit. d ' U r v i l l c . Voy. de VAstrolabe, т . I I . 6 6 . Pièces justifi 
catives. 

-) lbid. 284 (Notes) n Pièces justificatives, 54, 57 . 
9 Dumont d'Urville. Loc. cit. T. 11 (Notes) 249. 
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ихъ въ воехищеніе; они уяснили себѣ его иревосходство и просили, 
въ видѣ милости, позволенія иравить лодкой; но они не обратили вни-
манія на превосходство европейскихъ веселъ, дѣйствующихъ какъ ры-
чагъ перваго рода, надъ ихъ примитивными короткими веслами, вызы-
вающими необходимость большой траты силы. Особенно иоражало ихт, 
въ дѣйствіи евроиейскихъ веселъ то обстоятельство, что люди иово-
рачіівали сііину къ тому мѣс/гу, куда ѣхали; это имъ казалось чрезвы-
чайно забавнымъ 

Резюмируя сказанное, моікно сравнить нолннезійцевъ (если взять 
ихъ такими, какими они были до вмѣшательства въ ихъ жизнь евро-
иейцевъ) съ лепгомысленныміі, чувственными, іюдвижными дѣтьми, 
одаренными умомт, довольно живымъ, но несиособнымъ сосредоточиться. 
Остается разсмотрѣть, какимъ воспитательнымъ вліяніямъ они были 
иодчіінены, какъ происходило ихъ обученіе. 

II. Первоначальное воспитаніе. 

У полинезійдевъ, какт, и y афрнканскихъ негровъ, не было школъ, 
подобныхъ нашимъ. ІІервоначальное восцитаніе получали они отъ ро-
дителей; кромѣ того, важную роль играли примѣръ и общественная 
жизнь. Слѣдоватслыіо, это воспитаиіе на различныхъ архипелагахъ 
бмло очень различно. На островахъ Товарищес/гва жили, главнымт, 
образомІ^ для удовольствія, и гюінастическія уиражненія являлись Л І І Ш Ь 

наслѣдіемъ ирошлыхъ времеиъ. Когда Кукт, сдѣлалъ высадку въ Таитчі 
іюслѣ пребыванія въ Тонгѣ , онъ былъ норажепъ контрастомъ между 
мужественностью тонганцевъ и изиѣженностью таитянъ. Иервые— 
енлыше, мускулистые ііоддерживали и развивали свою силу серьезныші 
упражненіями въ борьбѣ и въ кулачномъ бою. Нанротивъ, таитяне 
были толстые, изнѣженные, апатичные; они старались избѣгать уто-
млеиія іі на гимнастику обраіцали мало вііиманія 2 ) . 

В ъ бблыяей части острововъ, если не на всѣхъ, такъ какъ вт, Ііо-
вой Зеландіи этотъ фактъ наблюдаемт, не былъ, лсенщинъ непосред-
ственно нослѣ родовъ отводили въ холодную баию, a новорожденнаіо 
купали также въ холодной водѣ. На множествѣ острововъ, преимуще-

') Ibidem, 268. 
2 ) C o o k ( Т р е т ь е и у т о ш е с т в і е ) . Hist. ѵпіѵѣ ѵоу. т . X . 2 1 8 . 
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ственно вт, группѣ Товарищества, новороліденнаго, особенно, если это 
былъ сынъ вождя, педвергали своеобразпой операціи; его іолову,, вт, 
буквалыюмъ смыслѣ этого слова. мѣсили для того, чтобы образовался 
узкій, выступающій въ верхней части лобъ. Вообіце y дѣтей, безъ раз- ; 
личія пола, дѣлалн плоской заднюю часть головы и р ^ л ю щ и в а л и ; j 
н о с ъ ^ т . е. старались сдѣлать y нихъ болѣе рѣзкими характеристиче-; j 
скія черты МОІІГОЛЬСКОЙ расы. 

Считалось, что толстый, крроікій и щирокій^ носъ составляетъ 
серьезное преимущество, особенно для женіциньт. Впрочемъ, харак-геръ 
искусственной деформаціи видоизмѣнялся на различныхъ островахъ 1 ) . I 

Имена, которыя давались дѣтямъ, были личныя и избирались они 
родителями обыкновенно соотвѣтственно или обстоятельствамъ рожденія, 
или виду и характеру ребенка. 

Однош называли «Первый годъ», «Десятый годъ», т. е. родившійся 
въ продолженіе перваго или десятаго года брачной жизни. Второму 
давали названіе дерева, или названіе, основанное на его манерѣ дер-
жать себя, напримѣръ, «который стучнтъ ногой», «который дрожитъ 
отъ бѣшенства». 

Одного маленькаго мальчика называли «тотъ, который вырываетт, 
съ корнями папоротникъ изъ красной земли», намекая этимъ иа 
смерть его отца, убитаго въ то время, когда онъ предавался этому за-
иятію (Neiv-Zealanders, 392 , ) . 

Хотя полинезійцы не видѣли ничего предосудителыіаго въ искус-
ственномъ изгнаніи плода и дѣтоубійствѣ, но они не обращались су-
рово съ дѣтьми, оставленііыми въ живыхъ. Вт, семействахъ вождей 
сынъ, однимъ фактомъ своего роікденія, теоретически смѣщалъ своего 
отца ст, престола, наслѣдовалъ ему и пользовался величайшимъ поче-
томъ. 

Конечно, отедъ продоллсалъ управлять пдеменемъ во время дѣт-
ства своего наслѣдника, но только въ качествѣ простого регѳнта и 
кт, своему сыну онъ являлся не иначе, какъ обнаисенный по иоясъ, 
т. е. въ ноложеніи подданнаго передъ повелителеыъ, согласно правн-
ламъ полинезійскаго этикета; наконедъ, въ болыиинствѣ случаевъ онт, 
самт, уступалъ свою власть, лишь только юный нриндъ вступалъ въ 
возрастъ, когда могъ уже управлять 2 ) . 

1 ) M o e r e u h o u t . Ѵоу. aux Iles, т I I . 5 8 . 
Cook СВтороо путешествіе;. Loc. cit., т. 417. — Moerenliout. Loc. 

cit. 11. 13. 



У обыкновенныхъ смертныхъ мы видимъ то же самое, только въ 
меньшихъ размѣрахъ. Всякій жснатый человѣкъ занималъ y себя дома 
улсе второе мѣсто, лишь только рождался ребенокъ мужескаго пола, и 
no ыѣрѣ подрастанія сына, онъ все болѣе и болѣе ему подчинялся. Ка-
жется, впрочемъ, что мать сохраняла право на жизнь своего рѳбенка, 
по крайней ыѣрѣ въ продолженіи перваго года его жизни, a иногда 
даже въ теченіи 3 - х ъ или 4 - х ъ лѣтъ *) . Столь широкое ііраво на дѣ-
тоубійство плохо согласуется съ почетомъ, воздаваемымъ новорожден-
ному сыну. Надо полагать, что послѣдній обычай имѣлъ мѣсто y аріі-
стокрагическихъ классовъ и прнмѣнялся лишь къ избранному и приз-
наннозі} наслѣднику. Какъ бы то ни было, этотъ обычай былъ несо-
вмѣстимъ съ вмѣшательствомъ отцовской власти въ дѣло воспитанія. 
Чаще всего отецъ дѣйствителыіо совсѣмъ не контролировалъ постуи-
ковт, своего сына; что же касается матери, то ея нраво голоса сводіі-
лось совсѣмъ къ нулю; ребенокъ ее совсѣмъ не слушался и часто самт, 
отецт, ііобуждалъ его къ оскорбленіямъ ыатѳри »). 

Г | Тѣмъ не менѣе дѣти получали отъ родителей извѣстное ирактиче-
V/ ское воспитаніе, но достигалось это безъ малѣйшаго принужденія. Та-

/ кимъ образомъ, мальчикн учились придѣлывать острія къ копьямъ, бро-
сать камни, бороться, бѣгать, изготовлять оружіе, строить пирбги и 
дома; наконецъ ихъ знакомили и пріучали къ соблюденію религіознаго 
церемоніала, принятаго при богослуженіи въ мораи (храмѣ) а ) . Точно 
также дочери, безъ всякаго принужденія, слѣдовали совѣтамъ своихъ 
матерей, и учились отъ ннхъ искусству обработывать кору для изгото-
вленія платья илн дѣлать разныя плетеныя издѣлія. Самыя красивыя 

, нзъ нихъ получали очень бережное воспитаніс; ихъ откармливали, защи-
\ щали отъ солнечныхъ лучей и т. п о д . 4 ) . 

р Плавать дѣти обоего пола учились съ самаго нѣжнаго возраста; они 
1 играли въ водѣ чаще, чѣмъ на зеылѣ и становились всѣ неутомимыми 

иловцами 5 ) . 
Влагодаря общей жизни, благодаря ежеминутному общенію съ чле-

иами семьи, друзьями и другими окружающшш, дѣти окоіічательио освои-
валнсь съ идеями, прявычказш, знаніяыи, недостаткамя и достоинстваміі 

9 ( l i r a u d - T c u l o n . Orig. Famille, 1 2 9 . 
й ) E l l i s . Folynesian Researches. 2 0 1 . 
л) Meereiihout. Loc. cit. IL 00. 
*) Ibid. 
3) Ibid., 6 0 . 

своей расы и своей страны. Они слушали всѣ безъ исключенія разго-
воры и присутствоваліг при всѣхъ жизненныхъ отправленіяхъ. Въ се-
мейной жизни ничто отъ ішхъ не было скрыто, a извѣстно, что но-
линезійцамъ чувство стыда нс было знакомо. Съ утра, на зарѣ, обита-
тели дома, въ которомъ помѣщалось обыісновенно иѣсколько семействъ, 
образующихъ маленькій кланъ, выходили на рѣку съ дѣтьми мевоз-
можныхъ возрастовъ, которыхъ женщины куиали въ холодной водѣ. 
В ъ это время дня юноши ограничивались тѣмъ, что умывали руки, 
лицо, ротъ. Осгальное утрениее время проходило въ болтовнѣ и въ ве-
селыхъ играхъ. Затѣмъ мужчины брались за работу, исправляли ору-
жіе, сѣти, ішрбги, строили дома; женщины занимались плетеніемъ и 
сдирали кору для своихъ тапа. Рабы отправлллись за дровами, за 
провизіей и были заняты приготовленіемъ пищн. Вечеръ проходилъ въ 
умственныхъ развлеченіяхъ. Послѣ заката солнца зажигалпсь прими-
тивные факелы, сдѣланные изъ маслянистыхъ орѣховъ, нанизанныхъ 
на трость. Тогда наступало время разговоровъ, пѣнія всевозможныхъ 
легендъ віиѳологическихъ, космогоническихъ, историческихъ, декламацш, 
мимическихъ танцевъ ' ) . Наконецъ, наступалъ часъ сна; широкая, воз-
вышенная платформа, покрытая нлетенками, служила общей постелыо 
для всѣхъ обитателей дома. Отцы и матери ложились посерѳдинѣ, уісу-
танные въ свои «спальныя одежды»; они раздѣлялп молодыхъ людей 
и дѣтей, которые спали обыкновенно совсѣыъ голыми, мальчики но 
одну, a дѣвочки по другую сторону. Одно и то же одѣяло нокрывало 
всѣхъ; ирежде чѣмъ иредаться сну, долго разговаривали, особснио лю-
били разсказывать легенды, поэтическія сказкн ) . 

Итакъ, мы видимъ, что дѣти обоего пола, въ ііродолженіи той общей 
жизни, съ которой такъ тѣсно сплеталась ихъ собственная жизиь, 
ыогли легко пополнить свое воспитаніе. Такимъ образомъ, они пріобрѣ-
тали массу свѣдѣній, полезныхъ для будущей дѣятелыюсти въ ихъ 
обіцественной средѣ; но родители менѣе всего заботились о томъ, чтобы 
скрыть отъ нихъ то, что стараются окружить тайной для дѣтѳи вт, 
нашихъ культурныхъ обществахъ. Разговоры, которые дѣти безпресташю 
слышали и въ которыхъ они прішимали участіе, были часто чрезіш-
чайно вольнаго свойства, ибо иоловая любовь была ілавнымъ занятіеыъ 
и главной радостью иолинезійцевъ, которые ве видѣля въ этомъ ни-
чего дурного. 

Ч Moerenhout. Loc. cit. IL 75, 77, 78. 
a j Moorenhout. Loc. cit., 80. 



Ихт, пѣсни, ихъ танцы были обыкновенно эротическаго свойства. 
Одинъ танецъ, тимородія, сопровождавшійся чрезвычайно вольными 
движеніями, входплъ даже въ программу обученія дѣвочскъ; танецъ 
этотъ игралъ важную роль во время развлеченій и празднествъ <-Есть, 
говоритъ Кукъ, танецъ, называемый тимородгей, исполняемый моло-
дыми дѣвушками всякійразъ, когда ихъ соберется человѣкъ 8 или 10 ; 
этотъ танецъ состоитъ изъ позъ и жестовъ чрезвычайно вольныхъ, къ 
которымъ пріучаютъ дѣтѳй съ самаго нѣжнаго возраста; кромѣ того, 
онъ сопровождается еіце словами, которыя яснѣе жѳстовъ выражаютъ 
похотливость» *). 

j Вообще искусство танцевъ y первобытныхъ народовъ, искусство 
! содіальное по преимуществу, поддерживалось на островѣ Таити съ 

I большими стараніями. Тамъ тандовали, выдерживая тактъ съ совер-
шенствомъ, ннсколько не уступавшимъ, говоритъ Кукъ, исполненію 
лучшихъ европейскихъ танцоровъ2). Распространенные болѣе илименѣе 
во всей Полинезіи, эти нравы тѣмт. не менѣе составляли характери-
стичную принадлежность наиболѣе культурныхъ архипѳлаговъ, въ 
частности острововъ Товарищества. 

На Маркизскихъ островахъ часто случалось, что какъ только ре-
бенокъ становился способнымъ обходиться безъ чужой помощи, онъ 
покидалъ своихъ родителей и на избранномъ ио собственному вкусу 
мѣстѣ строилъ себѣ хижину изъ вѣтокъ и листьевъ. Съ тѣхъ иоръ 
онъ какъ будто совсѣмъ забывалъ о виновникахъ своей жизни; но 
иослѣдніе все еще продолжали имъ интересоваться 3 ) . 

/ Въ Новой Зеландіи раса, оставшаяся въ дикомъ состояніи и живу-
/ щая въ странѣ, гдѣ средства къ жизни даются не такъ легко и кли-

I матъ болѣе суровъ, не удѣляла столько времени удовольствіямъ, какъ 
это дѣлалось въ Таити, и воспитаніе дѣтей тамъ было нѣсколько 
иное.—По крайней мѣрѣ въ теченіи раиняго дѣтства, родители, отедт, 
іі мать, были въ одинаковой степени привязаны къ дѣтямъ и выка-
зывали по отиошенію къ нимъ много снисходителыюсти, даже нѣж-
ностн. Одинъ вождь, выходя изъ своей хижины, чтобы отпра-
виться на челнокѣ въ море, нечаянно задѣлъ ногой одного изъ своихъ 
маленькихъ ребятъ; онъ вернулся, взялъ плачущаго рѳбенка на руки, 
обласкалъ его и ушелъ не раньше, чѣмъ тотъ успокоился совер-

3) Cook (Первое путешсствіе). Hist. ипіѵ. ѵоут. 268. 
2) Тамъ-же. 
3 ) M . R a d i g u e t . Derniers sauvages. 1 8 3 . 

шенно1). Обыкновенио отды брали на себя заботу о дѣтяхъ съ то.о 
времени, когда ихъ отнимали отъ груди, т. е. около трехлѣтняго воз-
раста Съ этого возраста отецъ пріучалъ ребенка постояшю быть при 
себѣ, даже иочью, подъ отцовскимъ одѣяломъ') . Наленьвіѳ новозе-
ландды отличались обыкновешю болыпей бойкостью ума, чѣмъ ихъ 
европейскіе сверстники 3 ) . Мальчики присутствовали на публичныхъ 
собраніяхъ, куда отцы приносили ихъ на рукахъ. Тамъ они слушали 
разговоры о политичсскихъ, военныхъ и религіозныхъ дѣлахъ и ста-
новились весьма внимательными ко всему этому съ 4 - х ъ или 5-ти 
лѣтняго возраста. Часто они задавали вопросы родителямъ, которые_ 
имъ снисходительно отвѣчали. В ъ восемъ или десять лѣтъ дѣти оона-
руживали уже основателыюе знакомство съ иравами и обычанми страны. 
Они уже бнли обучены тандамъ, грсблѣ, искусству владѣть оружіемъ. 

Довольно часто можно было видѣть, какъ дѣти въ маломъ возрастѣ, 
дажо маленькія дѣвочки, поютъ п ш щ воинственную пѣсиь, или вос-
производятъ воинственную мимику, которой пользовались новозеландды 
для устрашенія непріятеля 4 ) . 

Сыновья вождей должны были, съ раннихъ лѣтъ, подвергаться 
испытаніямъ на полѣ битвы. Такъ, сынъ одного вождя, по ііменіі 
Шонги, который нѣкогда пользовался извѣстностью въ Англш, куда 
онъ былъ отправленъ, пріобрѣлъ болыпое вліяніе благодаря тому, что 
убилъ человѣка, не достигнувъ 14-ти лѣтняго возраста  J). I 

Ho кажется, что отцовское чувство, столь сильное y іювозеланд-
цевъ,проходило очень скоро, ибо отды совершеііно иѳреставали инте-
ресоваться своими сыновьями, какъ только послѣдніе достигали 9 — 
10-ти лѣтняго возраста 6 ) . 

В ъ Новой Зеландіи, какъ и на всѣхъ другихъ архипелагахъ Подино-
зіи, общество состояло изъ благороднаго сословія и рабовъ. 

Новозеландскіе вожди, рангаширасы, отличались, какъ мы сей-
часъ увидимъ, умомъ, любопытствомъ, жаждой знанія 7 ) , и сдѣланныя 
выше замѣчанія относятся лишь къ дѣтямъ благородныхъ. Рангати-

1) New-Zealanders. 386. (London, 1830). 
2) Ibid. 
3) Ibid. 390. 
ч Dumont d' Urvillo. Loc. cit. II. 25. 
5) New-Zealanders. 3 4 7 , 3 9 0 , 2 9 1 . « y « 
fi) Cook. (Третьо путэшоствіе). Hist. umv. voy. т. ІА. 
7) Dumont d' Urville. Loc. cit. 347. 
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расы говориліі свропейцамъ, что весьма желателыю, чтобы ихъ дѣтп 
получшш образованіе, но что для дѣтей остального населенія, прсдна-
значенпаго къ вѣчному рабству, не владѣюіцаго ни имуществомъ, ни 
рабамп, обучоніе было-бы вещью соверіігенно безполезной 

Изъ изложеішой совокуішости фактовч., собранныхъ и засвидѣтель-
іствоваііныхъ наиболѣе достойными довѣрія иутешественниками и изсдѣ-
дователями, слѣдуетъ, что въ Полішезіи, какъ и въ Африкѣ, воспи-
таиіс, по крайней мѣрѣ первоначальное, было сначало семейішмъ, при-
чемъ отцы занимались воснитаніемъ мальчиковъ, a ыатери дѣвочекъ. 
Затѣмъ, ио прошествіи первыхъ дѣтскихъ лѣтъ, восшітаніс станови-
лось обществшціымъ, особеішо для мальчиковъ, нринадлежащихъ къ 
аристократической кастѣ. 

Но полинезійцы иережили уже иевѣжество первыхъ вѣковъ, умъ 
яхъ отличается живостыо и дѣятельностью, свидѣтельствомъ чему мо-
жетъ служить ихъ литература, мноологичсскія и космогоническіе лсгенды, 
п вообще совокупность искусствъ и знаній относитсльно высшаго по-
рядка, которып иаяболѣе развитые изъ нихъ хорошо усвоили, изучили 
и сущность которыхъ остается здѣсь ііривестп. 

III. ѣысшія знанія въ Полжезіи. 

Обратимся сначала къ знаніямъ наиболѣе отвлеченнымъ, которыя 
y первобытныхъ народовъ лучше всего могутъ дать представленіе о 
степени умствениаго развитія; къ такимъ знаніямъ относятся счисленіе 
и измѣреніе вреыени. 

Въ Полииезіи названія чиселъ указываютъ на десятичное счисленіе, 
такъ какъ y нихъ было десять названій для обозначенія чиселъ отъеди-
иицы до десяти. Для обозиаченія чиселъ, ббльшихъ чѣмъ десять, при-
ставляли просто слогъ ма къ иазваніямъ первыхъ чиселъ—одинъ, два, 
тря, и т. д.: ма-таги, одянадцать; ма-руа, двѣнадцать, и т. д. 8) . 

Въ Новой Зеландіи, однако, была въ употреблоніи система счисленія, 
въ которой за осиованіѳ было ііринято члсло одиннадцать, и первыя 
школы, учрежденныя миссіонерами, встрѣтили даже нѣкоторое затру-
дпеиіе при реформѣ этой системы счисленія '). Но это было лишь мѣ-

9 Ibid. 199. 
2) Cook. Loc. cil., т. I X . 285. (Трстьо путешествіо). 
9 Ncw-Zea landers, 4 1 7 - 4 1 8 . 
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стиой особенностью, такъ какъ вездѣ въ другвхъ мѣс/гахъ, даже ат, 
другихъ областяхъ Новой Зеландіи, стнтали по дѳсяткамъ или по двад-

Ц а Т При счетй, мснѣе искусяые счетчпки пользовались различными пред-
метами, которнмъ придавали условное звачеиіе; такъ, напримѣръ поль-
зовались кокосовшш орѣхами и отвладнвали въ сторону маленшв изъ 
„, ,хъ для обозяачеяія десятковъ, болыпіо для обозначенш сотень ) . 
Въ Новой Зеландіи съ зтой цѣлью пользовались яадрѣзами, обозначая 
„мя по два дѳсятка; благодаря этому мнемоннчешшу способу безъ 

с я к и х ъ затрудненіГ, доводиля счетъ до чотырехъ с о т ъ За этями прс-
дѣламя яачияалась иепознаваемая яатематяка я для обозначеяш воли-
чяіш яревосходящей гранпцн умствѳннаго счисленш, нѣсколько разъ 
„овхоряля елово «дваддать» (каштищ,). На островѣ Таитп два 
десятка также играли важиую роль въ счисленіи, такъ какъ они обо-
значались особеняымъ выражсяіемъ, и кромѣ того существовмо д р -
гоѳ слово для обозяаченія двадцатя, взятыхъ дшітъ разъ, или 2 0 0 , яо 
,шкто нѳ шелъ далѣе 2 . 0 0 0 ')• Когда Лабилльярдшръ спросялъ y ту-
земцѳвъ острововъ Дружбы, каіп, онв обозначаютъ «миллвш, 0 мил-
ліояовъ, 1 0 0 милліояовъ», онв просто подуилв, что надъ яими сяѣ 
ю т с я и отвѣчали с л о в а м и , изъ которыхъ одио обозначаетъ «безсмы-
слица», a другія с о в с ѣ к нс иереводию, хотя путешественникъ з а в в -

салъ ихъ и опублшивалъ въ своей таблидѣ счислеиш 
Всѣ зти факты указнваютъ па очень яеболшую способность в ъ 

матѳматвкѣ, во, тѣмъвоменѣе, ва Сандвичсвыхъ островахъ полввѳз.йцн 
нгралв въ очбяь сложвую вгру съ бѣлыми в ч е р и ь ш я камсвшами, на-
помвнающую игру въ шашви, во крайвей мѣрѣ по ввѣшннмъ прввна-
камъ, тавъ к а к ъ и г р а эга состояла изъ 2 3 8 клѣтовъ, расволоженпыхъ 
на 17 лшііяхъ 5 ) . 

Въ измѣреяіи времѳяи полинѳзійцы сдѣлалн столь-жо незиачитмь-
ные успѣхв. Тѣмъ не мевѣе, ови сталв уже бросать свойствеииый со-
всѣмъ двкимъ вародамъ способъ измѣревія времеии, осиовавиып на 
временахъ года, харавтервзуемшъ явленіямв раститѳльной « 
и не совсѣмъ ещ« отрѣвіилясі, отъ зтого, столь примвтивваго, пр.ѳяа. 

9 E l l i s . Polynes. Jlesearches. I . 9 1 . 
9 Ncw-Zealunders. 4 1 7 . . 
9 Cook. Loc. cit., T. V, ст. 277 (Иервое путешествю). 
9 L u b b o c k . Orig. Civil. 6 . Y T 

9 Cook. Loc. cit., (Трстье иутешсствю), т. X I . -Ю. 



Такимъ образомъ, на Таити годъ раздѣляли то на лунные мѣсяцы, то 
на шесть частей, изъ которыхъ каждой присвоивалось пазваніо той 
разновидности хлѣбнаго дерева, которая приносила въ это время 
плоды *). 

При счетѣ мѣсяцевъ полинезійцы начинали съ момента появлеиія 
видимаго серпа, a не съ момента наступленія истиннаго новолунія; по-
этому ихъ лунныѳ поріоды состояли изъ 2 7 дней каждый, и раздѣля-
лись двумя днями, въ продолженіи которыхъ луна оставалась по ихъ 
выраженію, «мертвой» 2 ) . В ъ Новой Зеландіи, гдѣ тожс вели счетъ мѣ-
сяцамъ, полный годъ назывался также зрѣлымъ или темно-жел-
тымъ3). Полинезійцы, которые во время своихъ далекихъ морскихъ пу-
тешествій должны были оріентироваться по звѣздамъ, запомнили нѣ -
сколько созвѣздій н ихъ кажущіеся перемѣщенія по небесному своду 4 ) 

Имъ были знакомы такжс нѣкоторыя планеты, какъ напр. Марсъ, 
Венѳра іі Юпитеръ, но они не отличали ихъ отъ другихъ звѣздъ 5) . 
Нодъ вліяніемъ этихъ наблюденій y нихъ возникла смутная идся о 
солнечномъ или звѣздномъ годѣ, который они опредѣляли промежут-
комъ времени, протекающимъ мѳжду двумя солнцестояніями или ыежду 
появленіемъ и исчезновеніемъ Плеядъ 6 ) . Они даже яытались раздѣ-
лить этотъ годъ на луны, но, вслѣдствіе несовсршеннаго способа измѣ-
реиія продолжительности луннаго ыѣсяца, это оказалось невозмож-
нымъ, поэтому оіш ограничились тѣмъ, что стали отмѣчать небольшіе 
циклы изъ 1 3 лунныхъ мѣсяцевъ 7) . 

День они разбивали на 1 2 частей: на 6 частей—день въ собствен-
ноыъ смыслѣ этого слова, и на 6 частей ночь; эти дѣленія или часы 
они умѣлн распознавать днемъ по положенію солнца, ночью по виду 
неба 8 ) . 

Чтобы закончить изложеніе знаній туземцевъ Полинезіи, остается 
еще уномянуть о томъ, что ыногіе изъ островитянъ болыного новозе-
ландскаго архилелага были достаточно хорошо знакоыы сь географіей 

ч B l i g h , Hist. ипіѵ. ѵоу., т . Х Ш , 3 1 9 . 
Cook. Loc. cit., т. ѴІП. 299 (Второс путешествіе). 

8) NeW'Zealanders, 417. 
4) Bougainville. Loc. cit. 252. 
5) Moerenhout. Loc. cit., П. 78. 

Ibid. 
7) Cook. Loc. cit., T. V. 290 (Первос иутѳшествіс). 
8) Ibid. 297. 

своеи страны и могли путешествовать по ней безъ дорогъ, по всѣмъ 
направленіямъ и дажс пачертить контуры извѣстныхъ участковъ бе-
рега т. е. рисовать грубыя карти. 

В ъ пѣніи il поэзіи полинезійцы сдѣлали болыие успѣховъ, чѣмъ 
въ отвлеченныхъ методахъ счислепія и хронологіи. 

Они помнили многочисленныя легеиды, традиціи и миоическш из-
мышленія, наиболѣе важныя изъ которыхъ были нерсложены на стихи 
и безпрестапио распѣвались. В ъ своей книгѣ эволюцш литературы 
я нмѣлъ случай привести нѣсколько отрывковъ изъ этихъ пѣсенъ, от-
личающихся иногда эпическимъ характеромъ. Полинезійцы очень лю-
били свою націоналыіую поэзію и зпачительная часть ихъ врсмеии 
проходила въ пѣніи и слушаніи этихъ иѣсепъ 2). 

Тѣ изъ нихъ, кто добивался или уже добился очень почетной репу-
тація оратора, вмѣняли ссбѣ даже въ обязанность вставлять въ свою 
рѣчь отрывки, заимствованные изъ поэзіи своего илемеии ). Зтотъ 

f родъ красиорѣчія цѣнился очень высоко, и ему даже обучали; суще-
ствовали настоящіо лреиодаватели нолинезійской реторики и даже ора-
•торскія школы, если вѣрить одному нутешествеинику, отличающеиуся 
вообще точностыо и компетентностыо ')• Вожди безусловно должны 
были быть хорошими ораторами: «Это человѣкъ, который хорошо гово-
ритъ», было наивысшей похвалой, какую можно было себѣ вообра-
зить 5 ) . 
/ ' Е с л и ораторы пользовались болышімъ почетомъ, то оарды, гарспо, 

/ обшпрная и никогда ne ивмѣняющая память которыхъ сохрапяла всю 
сокровищницу иаціоиалыіой миоической и космогоішческой поэзиі, по-
жалуй были сщо болѣѳ уважаемы. Ихъ талантъ являлся, въ болшин-

\ствѣ случаевъ, плодомъ спеціалыіаго воснитанія. 
ѵ знаемъ^'П'9 пт^Полинезііі^политическое устройствд_было Д>ео-
д а М ы м ъ Г н о ! з а к л ю ч а л б с і Г ' в ъ 7 к р а ^ феодализмѣ. На 
верху стояла аристократическая каста, члены которой, надѣленные 
различными удѣлами, были связаны между собою самыми разнообраз-
ными стелонями господства и подчинонности; в ішзу—каста рабовъ. 

Никакого средняго класса не сущесгвовало. Рождались и умирали въ 

New-Zealanders, 3 8 0 . 
2) Cook. Loc. cit. т. I X . 83 (Трстье путошсствіе). 
3) A. Lesson. Les Polynésiens, т. IV, 307. 
4 ) Moerenhout, Lec. cit. I , 411. 
5) Ibid. 
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своей кастѣ , даже въ своемъ классѣ. Точно также жрецы давалп со-
отвѣтствепное образованіе своимъ дѣтямъ для того, чтобы они могли 
быть ихъ прееѵниками. Такъ, въ Новой Зеландіи одинъ жрецъ, кото-
рый имѣлъ претензію быть повелителемъ водной стихіи, какъ Нептунъ 
y дровнихъ, подготовлялъ своего сына къ исполненію послѣ него этой 
важной функціи Но сами жрецы принадлежали къ аристократіи. 
Везъ сомнѣнія, къ тому же классу принадлежали и барды, гарепо; это 
обстоятельство, впрочемъ, въ достаточной степени еще не выяснено. 
Какъ бы то ни было, достовѣрно извѣстно, что полинезійскіе барды 
составляли наслѣдственную касту; они были хранитѳлями античныхъ 
традицій и поэзія была ихъ монополіей. Но для того, кто желалъ 
быті, на высотѣ призванія гирепо, было необходимо одно главное ка-
чество: прежде всего требовалась превосходная память, такъ какъ бар-
дамъ въ Полинезіи нриходилось пѣть свои античныя легенды иногда 

/ въ продолженіи цѣлыхъ ночей безъ перерыва. Подготовка къ этому 
I яскусству переходила отъ отца къ сыну и, внѣ всякаго сомнѣнія, бла-

годаря подобнымъ продоллштельнымъ упражненіямъ, память укрѣпля-
лась отъ поколѣнія къ поколѣнію. Но, конечно, не всѣ дѣти гарёпо вы-
казывали одинаковыя способности въ данномъ отношеніи, хотя ихъ 
заставляли упражняться съ ранняго дѣтства; иоэтому въ преемники 
отцу избирался наиболѣе снособный сынъ. Будучи очень слабыми нси-
хологами, иоліінезійцы считали память за случайный божествеяный 
даръ, но это не мѣшало имъ развивать посредствомъ упражненія эту 
драгоцѣнную способность. Въ своемъ наивномъ невѣдѣніи они приду-
мали чрезвычайно простое средство для того, чтобы безъ затрудпенія 
обогатить память будуіцихъ жрецовъ поэзін. Когда какой-нибудь 
знаменитый бардъ умиралъ, ловили моментъ, когда онъ испускалъ 
свой послѣдній вздохъ и заставляли его преемника, въ какоыъ бы воз-
растѣ послѣдній не былъ, приложить въ этотъ момѳнтъ свои уста къ 
устамъ умирающаго 2 ) . 

Очевидно думали, что духъ умирающаго отлеталъ отъ него въ мо-
ментъ смерти, и что нерехвативъ сго, возможно бозъ труда овладѣть 
всѣни знаніями умирающаго. 

Полинезійскіе барды постояшю находили занятіе въ этомъ обніествѣ, 
гдѣ пѣніе, танцы, сцѳническія представленія наполняли значитѳльную 

г ) Dumont d'Urville. Loc. cit. (Pièces justificatives), П, 25. 
•) Moerenhout. Loc. cit., т. I , 500. 
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/часть времени. ГІерсходя постоянно изъ одной областп въ другую, отъ 
одпого праздника къ другому, какъ средне-вѣковые менестрели во Фран-
ДІИ, они были душой всѣхъ собраній. Везъ сомнѣнія, переходящіл по 
традидіи изъ рода въ родъ древнія поэтическія сказанія, трактующш 
о дѣяніяхъ боговъ и древнихъ геросвъ, были ихъ основнымъ репертуа-
ромъ; но имъ часто приходилось сочинять и новыя пѣсни, что имъ 
ѵдавалось съ чрезвычайной легкостью, на совсѣмъ соврсменные сюжеты: 
напримѣръ, прославлять подвиги вождей, ихъ духовныя и физическія 
качества, воспѣвать такжѳ радости любви и т. под. Кукъ разсказы-
ваетъ, что однажды, присутствуя при одномъ празднествѣ, онъ сдѣлалсн 
сюжетомъ пѣсенъ, импровизированныхъ бардами Вообще эти раз-
влеченія, въ одно и то же время художественнаго и интеллектуальнаго 
характера, говорятъ въ пользу расы далско не дикой и не туной; вотъ 
ночему полинезійды, особенно обитатсли Новой Зеландш, сами пошли 
на встрѣчу евроиейской дивилизадіи. 

IV. Полинезтцы и европейская цивилизація. 

Первые англійскіе миссіонеры въ Новой Зеландіп доставнли намъ 
любопытныя свѣдѣнія о томъ, какъ вожди встрѣтили европейскую 
дивилизадію. Они выказали при этомъ большую готовность. Индустрія 
бѣлыхъ вызвала ихъ удивленіе, и они тотчасъ выразили желаніе за-
вссти y себя то жс самое. Вольшинство изъ нихъ отнеслось съ краи-
ІІИМЪ интересомъ къ новинкамъ, которыя имъ иоказывали; ихъ люоо-
пытство отлнчалось даже болѣе глубокимъ осиованіемъ и они постоянно 
задавали вопросы и снова распрашивали до тѣхъ поръ, нока отвѣты 
не становились для нихъ понятными. Ново-зеландскіе маори далеко 
не отличались поверхностностью таитянъ; никогдаони не отвѣчали на-
угадъ и всегда старались уяснить мотивъ заданнаго имъ вопроса. Марс-
дснъ разсказываетъ, что ему легко удавалось ихъ заииторесовать раз-
говорами о иредметахъ, которые можно назвать научными ) . 

Наперерывъ одинъ нередъ другпыъ выпрашнвали они y ного то-
поры застѵпы, лонаты и показывали ему свои рукн, разодранныя ими 

Ibid. 411. 
2) New-Zealanders. 379-384 (London, 1830). 
3 j New-Zealanders, 3 7 7 . 



во время работъ прн прорытіи канавъ для орошенія полей ' ) Т ѣ изъ 
нихъ, которыхъ привезли въ Новый Южный Валлисъ, безпрестаішо по-
сѣіцалн мастерсшя, фермы, внимательно наблюдали за работой плу-
говъ, іі т. под.; всѣ иросіші дать имъ картофеля и хлѣба для посѣ-
вовъ *). Но, такъ какъ единственныя питателыіыя растенія, которыя 
они знали, были папоротниіш со съѣдобными кореныши, то они думали 
сначала, что хлѣбныя зерна проростаютъ подъ землей и, засѣявъполе, 
еожгли всю будуіцую жатву, прѳжде чѣмъ она успѣла созрѣть, такъ 
какъ при осмотрѣ корней растеній они не нашли тамъ ни одного хлѣб-
наго зернышка 3 ) . 

Ихъ увлеченіе всѣмъ европейскимъ доходило даже до страсти. Хотя 
мнопе нзъ ихъ молодыхъ людей, ііринадлежащихъ къ лучшимъ семей-
ствамъ, которые были отданы на попеченіе европейцевъ, умерли во 
время путешествія въ ІІараматту и в ъ другія мѣста, они заявили свою 
готовность сдѣлать новую попытку. Одинъ вождь даже сказалъ, что 
если бы пришлось иожертвовать половиной населенія, чтобы иривить 
шіоземную культуру, то слѣдовало бы согласиться и на эти условія 
ІІо возвращенш изъ нутешествій по австралійскимъ колоніямъ, туземцы 
оыли окружены толпой, которая внимательно прислушивалась ко всѣмъ 
ихъ разсказамъ 4 ) . Скоро всѣ пожелали носить европейское платьо 5 ) . 
Новозеландцы, слѣдовательно, менѣе всего были рутинерамн и аіІГлій-
скимъ миссіонерамъ не трудно было устроить y нихъ школы. Одинъ 
новозеландецъ посѣщалъ даже воскресныя школы, имѣя въ виду обу-
чать впослѣдствіи своихъ соотечественниковъ; съ этон цѣлыо онъ иа-
учился рисованію и перспективѣ, составлялъ планы и смѣты с ) . 

В ъ Новой Зеландіи первая миссіонерская школа была открыта въ 
августѣ 1 8 1 6 г. съ 3 3 дѣтьми; в ъ октябрѣ ихъ уже было 5 1 . В ъ 
январѣ 1 8 1 7 г, цифра эта возросла до 7 0 . Число дѣвочекъ сначала 
вдвое превышало чіісло мальчиковъ, потомъ численность ихъ прибли-
зительно сравнялась. Ученики были въ возрастѣ 7 — 1 7 лѣтъ и принадле-
жаликъсамымъ различнымъ классамъ общества.Между ниминасчитывали 
семь сиротъ, шесть рабовъ, взятыхъ въ плѣнъ на войнѣ , и которые, 

) Dumont d'Urville. Zoe. cit., I I , 317 
2) Ibid. 1 2 7 - 1 2 8 . 
8) Ibid. 131. 
4) New-Zealanders, 4 1 2 . 
5) Ibid, 414. 

Dumont d'Urville. Loc. cit. 222-223. 

слѣдовательно, могли принадлежать къ благородной расѣ, нѣсколько сы-
новей вождей, изъ которыхъ одинъ но истеченіи нѣсколькихъ мѣся-
цевъ былъ въ состояиіи сдѣлаться помощникомъ учителя. Всѣ легко 
выучивались писать, ио крайней мѣрѣ съ такимъ же успѣхомъ, какъ 
и апглійскія дѣти. Они переняли также европейскія игры: бумажныи 
змѣй, волчекъ Многіе сдѣлали быстрые усиѣхи въ чтеніи на род-
номъ языкѣ . Трудность заключалась въ уясненія того, что школь-
ное обученіе имѣло цѣлью принести имъ нользу. Если они посѣщали 
школу, то для того, чтобы сдѣлать иріятное миссіонерамъ и въ награду 
за это ожидали какого-нибудь вознагражденія; по меныпей мѣрѣ они 
разсчитывали на то, что ихъ будутъ хорошо кормить. Когда этого не 
дѣлалось, они крайне нѳрегулярно посѣщали школу. Каждому изъ нпхъ 
пришлось давать ежедневно по горсти пататовъ, и в ъ иродолженш пер-
выхъ мѣсяцевъ ограничиться обученіемъ нѣнію и танцамъ, которыми 
дѣти увлекались до страсти 2 ) . Съ болыпимъ трудомъ также подчиня-
лись они школьной дисциплинѣ: « В ъ то время, какъ одинъ мальчикъ 
отвѣчалъ урокъ, говоритъ М. Кендаль, основатель школы, одинъ изъ 
его товарищей игралъ моей ногой, третій снималъ y меня съ головы 
шляпу, четвертый отнималъ y меня книгу; но все это дѣлалось самымъ 
ласковымъ образомъ, безъ злого умысла» 3 ) . 

Женщины, взятыя въ услуженіе в ъ дома мнссіонеровъ, такжо туго 
поддавались дисциилинѣ, особенно иринадлежащія къ аристокра^гиче-
ской кастѣ рангатщшсовь; послѣднія не переносили ни малѣйшаго 
насилія или выговора. Даже женщины изъ рабскаго сословія, такъ на-
зываемыя куки, безъ стѣсненія смѣялись ирямо въ лицо своеи го-
сиожѣ 4 ) . 

Мало-по-малу число школъ увеличилось. Онѣ были учреждеиы во 
всѣхъ нолинезійскихъ архипелагахъ; ио часто случалось, что школами 
руководили ограниченныемиссіонеры-фанатнкн, заботившіеся главнымъ 
образоыъ о томъ, чтобы сдѣлать изъ своихъ учениковъ католиковъ или 
методистовъ. На о. Таити школа была наполнена молодыми людьми и мо-
лодыми дѣвушками, которые всѣ разомъ и въ носъ ироизносили от-
Вѣты на воиросы катехизиса В ъ эіюху независимости Іаити, ко.да 

0 Dumont d'Urville. Loc. cit., II , 244. 
2) New-Zealanders, 3 9 1 . 
3) New-Zealanders, 3 9 2 . 
') Ibid. 393. 
5) Moerenhout. Loc. cit., т. 1. 219. 
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его еіце не коснулась европейская цпвилизадія, тамъ жили, главнымъ 
образомъ, для любви и удовольствій іі островъ вполнѣ заслуживалъ на-
зваше новой Цитеры, которыиъ окрестили его французы; но все из-
мѣнялось І ІОДЪ управленіемъ мнссіонеровъ. Старинные нравы, даже 
самые невинные, искоренялись самымъ безжалостнымъ образомъ. Пѣ-
ніе, танцы, туземная флейта, оперы-балеты, сценическія нредставле-
нія, все это было воспрещено. Всякое развлеченіе считалось за грѣхъ 
и въ то же самое время за проступокъ, подлежащій искорененію и 
наказанію. Одинъ путешественникъ разсказываетъ, что одиажды ка-
кой-то туземецъ, получивъ подарокъ, сталъ нѣть отъ радостн, но его 
товарищи, испугавшись, велѣли ему тотчасъ замолчать, боясь, что мис-
сюнеры услышатъ пѣніе Извѣстны результаты этой лишенной вся-
каго здраваго смысла тираніи, приведшей къ религіознымъ войнамъ. 
Таитяне не толысо забыли свои туземпыя искусства и свою національ-
ную литературу, они забросили даже свою иромышленность и сельское 
хозяйство. Исчезли ихъ чудесныя пироги, приводившія въ восхищеніе 
вѳсь свѣтъ, они не обрабатывали больше землю и довольствовались 
тѣмъ, что питались плодами хлѣбнаго дерева, которое расло на островѣ. 
не нуждаясь ни въ какомъ уходѣ, и, что самое важное, они перестали 
иѣть л танцовать, но взамѣнъ этого научились пьянствовать. Нако-
нецъ, какъ извѣстно, населеніе стало вымирать съ ужасающей быстро-
той 2). 

Олѣдуетъ, внрочемъ, остерегаться преувеличивать успѣхи школь-
наго обученія Въ Нолинезіи. Если положиться на сужденіе одного иу-
тешественника по Сандвичевымъ островамъ, островитяне отличались 
очень живой сообразительностыо, но только при элементарномъ обуче-
ніи; они думали съ трудомъ и пріобрѣтенныя ими знанія основыва-
лись главпымъ образомъ на ііамяти з). В ъ Полинезіи, какъ и въ дру-
іихъ ыѣстахъ, были даже замѣчены случаи рецдд^ивовъ, когда лица, 
получившія повидиыому внолнѣ законченное европейское восіштаніе' 
виадали снова въ состояніе прежнѳй дикости. Такъ, наиримѣръ, слу-
чилось съ тѣмъ таитяняномъ, котораго Николасъ и Марсденъ встрѣ-
тили y сѣвернаго ыыса Новой Зѳландіи въ 1 8 1 5 г.. Родившись въ 
Таити, этотъ туземецъ былъ нривезенъ въ Портъ-Джаксонъ, когда ему 

0 Kotzebue. Hist. ипіѵ. ѵоу. (Второе гіутешествіе), т. X V I I 299 
-') Kotzebue. Loc. cit. 298. 
3) Walpole, цитяровано Г. Сііонсеромъ въ «Оенованіяхъ исихологія» 

стр. 384 франц. изданія. 
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было 1 1 или 1 2 лѣтъ. Тамъ онъ воспитывался въ продолженіи нѣ -
сколысихъ лѣтъ въ одномъ англійскомъ семсйствѣ, гдѣ съ нимъ обра-
щались очень хорошо и иосылали въ школу. В ъ іюслѣднеГі онъ на-
учился хорошо читать и иисать и очень бѣгло говорить по англійски. 
Онъ казался кроткимъ и послушнымъ во всемъ; но все же воспоми-
нанія дѣтства не давали ему покоя и въ одинъ прекрасный день онъ 
покинулъ домъ своего благодѣтеля, чтобы отправиться въ Новую Зе-
ландію и вернуться къ обыкновенной жизни своего племени. 

Т, Эволюція воспитанія y первобытныхг народовъ. 

Сжатый обзоръ фактовъ, изложениыхъ въ настоящей главѣ, въ 
связи съ предыдущимъ изложеніемъ дастъ намъ возможность соста-
вить общій взглядъ и резюмировать то, что извѣстно о примитивномъ 
воспитаніи человѣческаго рода. Цвѣтъ, раса имѣютъ въ этомъ отношенііі/ 
маловажное значеніе; единственное, что слѣдуетъ иринимать въ со- ; 

ображеніе—это степень умственнаго развитія. 
Дѣйствительно, повсюду, какъ въ Полинезіи, такъ и въ Меланезіи 

іі Африкѣ, первоначальное воспитаніе y людей близко подходитъ къ 
чисто животному восиитанію. Дѣти сами иодражаютъ своимъ роднте-
лямъ, которые съ своей сгороны наиравляютъ ихъ обученіе. Въ этомъ 
нервоначальномъ воспитаніи нѣтъ ни малѣйшаго духовнаго нанравле-
нія; оно всецѣло основано на нріученіи дѣтей къ обязанностямъ н ра-
ботамъ, которыя имъ нридется исиолнять віюслѣдствіи. Стараются 
пріучить ихъ къ тому, чтобы они могли сначала ііутемъ охоты и рыб-
ной ловли, a затѣмъ иутемъ грубой обработки почвы добывать себѣ 
необходимыя средства къ жизни. На долю женщинъ достаются домаш-
нія работы, ыежду тѣмъ какъ ыужчины іГодготовляются къ охотѣ и 
войнѣ. Въ нродолженіи очень долгаго періода времени не возникаетъ 
вопроса ни о школахъ, ни объ учителяхъ. Восиитаніе отличается іюл-
нотой въ томъ сыыслѣ, что всякій членъ общины усвоиваетъ себѣ, 
болѣе илн менѣе основательио, все, что ему необходимо знать. Часто въ 
этомъ убѣждаются, подвергая молодыхъ людей обоего иола серьезнымъ 
испытаніямъ, искусу, который равносіілепъ экзаыенамъ, нринятымъ въ 
дивилизованныхъ странахъ. 

Спеціализадія появляется одновременно съ нромышленішмъ развіі-
тіемъ. В ъ троидческой Афрдкѣ образуются груішы, даже іаассьі ремее-

0 New-Zealanders. 3 8 3 . 
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ленниковъ, каішвы кузнецы, кожевники, мастера драгоцѣнныхъ издѣ-
лій. Гончарнымъ производствомъ зянимались обыкновенно женщины. 
Вполнѣ естественно, что въ семействахъ, занимающихся этими ремес-
лами, родители сначала пріучали дѣтей помогать имъ, a впослѣдствіи 
дѣти совсѣмъ заступали ихъ мѣсто, что иривело, въ концѣ І ІОНЦОВЪ, 

къ образованію настолщихъ наслѣдственныхъ кастъ. 
До этого момента соціальной эволюціи умственное воспитаніе сво-

дится иочти къ нулю. Внрочемъ, оно является даже совершенно лиш-
нимъ, такъ каісъ знанія и умъ въ этотъ періодъ очень ограничены. 
Также какъ и практическія искусства, знанія пріобрѣтаются путемъ но-
дражанія, носредствомъ игръ, разговора и т. д. Счисленіе по пальцамъ 
исчериываетъ всѣ математическія нознанія; оно настолько элементарно, 
что не требуетъ снеціальнаго обученія, къ которому прибѣгаютъ толысо 
для общественныхъ танцевъ и традицій, въ частности традицій рели-
гіозныхъ. Послѣднен стадіей обученія часто является посвященіе въ 
таинства, которымъ подвергаются молодые люди. Уже по самой своей 
цѣли это обученіе относительно высшаго норядка. Все это мы встрѣ-
тили y народностей черной расы, но въ различной степени развитія. 
Мы видѣли, что y наиболѣе развитыхъ между ними, въ чдстности y 
негровъ эѳіоискаго племени, возникъ особый видъ духовнаго обучеиія, 
обученіе ораторскому искусству, которому должны были учиться всѣ 
молодые люди, по крайней мѣрѣ, если они желали играть иолитическую 
роль въ своемъ нлемени или маленысомъ государствѣ. 

В ъ ІІолинезіи такое обученіе, которое можно назвать самымъ пер-
воначальнымъ, также встрѣчается и получило значительное развитіе. 
Возникаюіція въ яѣкоторыхъ архипелагахъ первыя школы являются 
пменно школами краснорѣчія. Сверхъ того, образовался цѣлый классъ 
иоэтовъ, бардовъ, существенныя функціи которыхъ заключались въ 
томъ, что они обязаны были хранить въ своей памяти и нередавать 
потомству всѣ старинныя космогоническія, миоическія и героическія 
легеиды. Правда, классъ подобныхъ трубадуровъ существуетъ и въ 
извѣстныхъ мѣстностяхъ тропической Африки, это классъ гріотовъ, 
но кажется, что его члены нростые пѣвцы и имнровизаторы. Мы не 
видимъ, чтобы на нихъ была возложена миесія быть хранителями 
античныхъ традицій, поэтическихъ архивовъ своего народа или расы. 
В ъ этомъ смыслѣ иолинезійскіе гарепо были значительно выше ихъ и, 
какъ мы сейчасъ увидимъ, приближались въ этоыъ отношеніи къ 
жреческому классу, въ томъ видѣ, въ какомъ нослѣдній встрѣчается въ 
древнихъ государствахъ централыюй Америки, въ Мексикѣ н Перу. 

Глава VI. Воспитаніе y амѳринанснихъ индѣйцевъ 

I. Индѣйцы Южной Америки. 

Для продолженія иашего изслѣдовапія о воспитаніи и умственномъ 
развитіи народовъ монгольской груяіш, намътеперь нужно иеренестисі, 
изъ архпнслаговъ Полинезіи на великій американскій материкъ. Поле на-
шего изслѣдованія расна/іотся совершенно естественно на три части. 
Мы начнемъ съ изученія дикихъ народностей южной Амѳрики, затѣмъ 
иерейдемъ къ сѣверной Америкѣ и, наконецъ, къ велишшъ варварскииъ 
государствамъ центральной Америки—къ древнимъ Мексикѣ и Перу, 
этимъ очагамъ цивилизаціи, безъ сомнѣнія варварской, но замѣчатель-
ной въ сравненіи съ осталышмъ континентомъ. Даасе въ настоящее 
вреыя, подымемся ли мы къ сѣверу или спустимся къ югу, ыы заміі-
тииъ, что дикость нравовъ и иорядковъ вездѣ усиливается, ио мѣрѣ 
удаленія отъ центральной Америки. 

Наиболѣе жалкіе индѣйцы встрѣчаются y южной оконечностіі ма-
терика; это обитатели Огненной земля, фуегійцы. Эти жалкія существа 
принадлежатъ къ числу самыхъ низшихъ тииовъ человѣческаго рода; нхъ 
туиость и отсутствіе любознательности доходятъ до крайнихъ иредѣ-
ловъ Съ тѣхъ поръ, какъ о нихъ знаютъ, они не подвинулись вперѳдт. 
ни на шагъ. Однако они слѣпо вѣрятъ словамъ своихъ старцевъ и 
изъ этого факта можно было-бы, иожалуй, вывести заключеніе, что они 
сиособны къ восшгганію. Отцы обладаютъ иравомъ жизяи и смерти 
надъ свонми дѣтьми и'пользуются этимъ иравомъ. Одииъ изъ нихъ 
иродалъ маленысаго ыальчика каіштану Фицрою за перлаыутровую 

9 Cook. Ж т о р о о п у т е ш с с т в і е ) . Hist. ппгѵ. ѵоут. I X , 6 8 . 
а) Ibid. ( И е р в о е п у т е п ю с т в і о ) , т . V , 5 1 . F i t z - R o y , Narrative, и т . д., 

II, 178. 



пуговиду. Одинъ изслѣдователь, которыи новидимому очносится къ 
фуегійцамъ слишкомъ благосгаюнно, говоритъ, что онн очень любятъ 
своихъ дѣтей, но тутъ-же присовокупляетъ, что они ихъ ннкогда нс 
ласкаютъ Онъ нризнаетъ, что ихъ вниманіе очень слабо, намяті, 
очень коротка; наконецъ, онъ сооби(аетъ, что нхъ счисленіе не идетъ 
далыие трехъ и что они съ большимъ трудомъ выучиваются читать и 
считать 2 ) . Не смотря на столь ограниченный умъ, фуегійцы, по его 
увѣренію, какъ и дѣти французовъ. быстро выучивались говорить на 
иностранныхъ языкахъ. Такъ, одна маленькая дѣвочка, которую Фидрои 
взялъ съ собой и которой онъ далъ воспитаніе въ Англіи, выучила, 
говоритъ Дарвинъ, прислушиваясь къ разговорамъ, большое количе-
ства испанскихъ и портѵгальскихъ словъ во время стоянокъ корабля 
«Бигль» въ Ріо и Монтевидео. (!ъ другой стороны, она также недурно 
говорила по англійски 3 ) ; но Дарвинъ утверждаетъ, что было чрезвы-
чайно трудно добиться отъ англизированныхъ фуегійцевъ хотя сколько 

. нибудь точнаго отвѣта на что-бы то ни было •<). Прибавимъ, что съ 
тѣхъ поръ, какъ европейцы ихъ знаютъ, т. е., въ теченіи болѣе двухъ 
вѣковъ, они постоянно иротивились всякому нововведеиію и улучшѳнію 
и даже въ настоящее время сохраняютъ всѣ свои старинные нравы и 
порядки '). 

На Огненной Землѣ повидимому не существовало никакого намѣрен-
наго воснитанія; но нельзя сказать того-же о патагондахъ и о ихъ 
сосѣдяхъ—номадахъ, араукаидахъ и др. 

Въ Натагонііь послѣ осмотра новорожденнаго отцомъ и матерью, 
они, іі притомъ одни они, рѣшали вопросъ, слѣдуѳтъ или нѣтъ оставить 
его въ живыхъ Слабымъ или уродливымъ младенцамъ переламывали 
члены или душили ихъ; затѣмъ труіш ихъ бросались на съѣденіе дикимъ 
собакамъ или хищнымъ птицамъ. Это объясняется тѣмъ, что въ мо-
ментъ рожденія къ нимъ не нитали еще никакой любви; дѣтей же, 
оставленныхъ въ живыхъ, окружали саыыми нѣжными попеченіями. 
Ничто здѣсь не напоминаетъ того животнаіо равнодушія къ дѣтямъ, 

О Hyades, Ethnographie des Fuêgiens, Bull. Soc. d'anthropologie, 
1887, 331. 

'-) Ibid. passim. 
3) Darwin, Voy. d'un naturaliste, etc., 222—223. 
') Ibid. 223. 
•') Hyades, Loc. cit. 
' ) G a i m a r d , Trois ans d'esclavage chez les Patagons, 1 3 0 . 

которое мы видѣли на Огнснной землѣ. Мать кормитъ своихъ дѣтеіі 
грудью часто нѣсколышхъ заразъ, въ иродолженіи трехъ лѣтъ и 
нсиолняетъ ихъ малѣйшіе капризы. Чтобы удовлетворить нужды своего 
нотомства, родители часто подвергаютъ себя, если нужно, значителі,-
нымъ лишеніямъ . 

Тѣ же норядки мы видимъ y араукандевъ, гдѣ матери держатъ себя 
„о отношенію къ дѣтямъ какъ настоящія рабыни и никогда не 
обращаются къ нимъ со словомъ упрека; ие болыней строгостыо от-
личаются и отды 2 ) . Вывали случаи, что даШШ мѣняли свое 
мѣстожительства единственно, чтобы удовлетворить капризу ребенка • J . 

Родч. лѣсенки, обитой кожей служитъ колыбелью новорожденному, 
котораго привязываютъ къ ней тесемками. Каждое утро его отвязы-
заютъ и моютъ; если свѣтитъ солнце, то дитя выносятъ на солнде 
на овѳчьей шкурѣ. Въ случаѣ дождливой или холодной погоды, его 
оставляютъ въ шалашѣ на его жесткомъ ложѣ, нрислоненномъ въ 
вертикальномъ положеніи къ одному изъ онорныхъ столбовъ; но тогда 
мать не своднтъ глазъ съ своего нитомда и ііостоянно даетъ ему то 
грудь то маленькіе кусочки кровянаго мяса, которое онъ иріучается 
сосать 0 - Какъ только дитя начнетъ нолзать по шалашу, ему позво-
ляіотъ играть ножаыи и оружіемъ; спустя непродолжительное время 
оно уже нробуетъ пускать ихъ въ ходъ для того, чтобы бить своихъ 
родителей, когда его разсердятъ. Эти приступы гнѣва не только не 
преслѣдуются, но даже пріятны для родителей. По ихъ мнѣнію это 
указываетъ на мужествеиный характеръ, который цѣнится иыи выше 
в с е г о 5 ) . . 

Когда дѣтямъ минетъ четыре года, они подвергаются операдіи, со-
ставляющей эпоху въ ихъ жизни; имъ протыкаютъ уши. Реоенка, 
тѣло котораго нредварительно разрисовываютъ, кладутъ на новаленную 
на землю и свйанную лошадь. Всѣ родные и друзья въ празднич-
ныхъ одеждахъ окружаютъ групиу; самъ кадикъ иногда присутствуетъ 
при деремоніи. Женщины, стоящія позади мужчинъ, затягиваютъ моно-
тонную пѣсню. В ъ то же самое время протыкаютъ мочки уха заост-
ренной страусовѳй костью и вводятъ въ образованиын такимъ обра-

V fiaimard, Еос. cit. 130. 
2 ) A . d' O r b i g n y , L'homme américain, 1. 1 J 2 . 
:1) A. d' Orbigny, Loc. cit. 
') (laimard. Loc. cit., 131. 
0 Gaimard. Loc. cit., 132. ^ 



1 1 0 ВОСПИТАНІЕ У АМЕРИКАНСКНХЪ ИНДѢЙЦЕВЪ. 

I зомъ отверстія куски металла достаточно большіе и тяжѳлые, для того 
чтобы расширить отвѳрстіе. Смыслъ этой деремоніи намъ неизвѣстенъ; 

I но она должна быть очень давняго происхожденія, такъ какъ для 
производства онераціи все ещѳ пользуются костыо; можетъ быть она 
имѣетъ значеніе умилостивлтельной жсртвы, такъ какъ нрисутству-
ющіе наносятъ себѣ раны, то въ нальцы, то въ иравую ляшку, тѣмъ 
же оружіемъ, которымъ было произведено протыканіе ушей, и кромѣ 
того, пролитая такимъ образомъ кровь нриносилась въ жертву одному 

' злому духу*) . Позже мы увидимъ, что илемя квичуа въ древнемъ ІІсру под-
вергало молодыхъ инковъ подобной-же операціи, но конечно нри не-
сравненно болѣе ішшной и торжественной обстановкѣ. 

1 . Съ этой церемоніи начииастся воспитаніе, имѣюіцее совершенно 
практическій характеръ. Въ пятилѣтнемъ возрастѣ дѣти умѣютт. уже 

/безъ посторонней иомощн садиться верхомъ, схватываясь за гриву 
,'лошади и упираясь своимн ножками въ ея ноги. Часто случается, что 
• лошадь понесетъ, ирежде чѣмъ дитя успѣетъ взобраться на ея спину. 
j Съ этого возраста мальчики пріучаются стеречь стада, бросать лассо 
I и болеадеро, наконецъ владѣть копьемъ и пращей. Эта дѣятельная 
j жизнь, протекающая на волыіомъ воздухѣ, быстро ихъ развиваетъ; въ 
j 1 0 лѣтъ они такого же роста и такіе же силыіые, какъ молодые евро-

нейцы въ 2 0 — 2 5 лѣтъ. Съ наступленіемъ этого возраста, ихъ жизкь 
нротекаетъ въ охотѣ за страусами, гуанако, пумой; они пріучаются 
убивать этихъ животныхъ своими болла и валить ихъ на зѳмлю сво-

і ими лассо; они разыскиваютъ и отводятъ домой проиавшій скотъ или 
I лошадей, ловятъ и приручаютъ молодыхъ жеребятъ. Ихъ охотничьи 
] экскурсіи длятся часто нѣсколько дней подрядъ, въ иродолженіе кото-
і рыхъ они спятъ на голой землѣ 2 ) . Это болѣе чѣмъ мужественное восИ 

питаніе имѣло нрямымъ слѣдствіемъ удивительное развитіе силы, не- \ 
устрашимости, выносливости y всѣхъ народностей, кочуюіцихъ по пам-
насамъ. Появленіе лошадн нъ этой мѣстностн еще болѣе способство- j 
вало y патагонцевъ, арауканцевъ и др. укрѣпленію страсти къ коче- ' 
вому образу жизни и любви къ кровопролитнымъ набѣгамъ. Такъ они 
тратятъ избытокъ своей невѣроятной силы. Патагонцы часто совсѣмъ 
не носятъ никакой одежды и во время ихъ нродолжительныхъ по-
ходовъ случается, что они совершенно нагіе СІІЯТЪ на снѣгу, безъ вся-

') Gaimard. Loc. cit. 134. 
2 ) G a i i n a r d . Loc. cit. I3G. I J o a d . ІШ, unir, rog., Х 1 Л . 2 9 7 . 
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/ каго врсда для себя. Испанскимъ колонистамъ, часто подвѳргавшнмся 
ихъ набѣгамъ, никогда не удавалось нокорить ихъ или подчинить 
своей цивилизаціи. 

Единственное серьезное позаимствованіе, сдѣланпое кочующнми ин-
дѣйцами y болѣе кѵльтурныхъ народовъ, съ которшш имъ приходилось 
сталкиваться, было научнаго характера. Дѣйствительно, патагонцы, 
арауканцы, пуэльчн пользуются десятичной системой счисленія далеко 
превосходящей методы счисленія y больншнства южныхъ индѣйцевъ. 
На ихъ языкѣ имѣются выраженія для обозначенія ста и тшячщ 
но эти слова позаимствованы въ ирежнія времена изъ языка ннковъ 
арауканцами, которые постененно научнли имъ и другихъ ношідовъ ). 
Внѣ всякаго сомнѣнія, что эти дикія народности сами не изобрѣли оы 
такихъ словъ. Такъ, патагопцы, сдѣлавшіе такіе ѵспѣхи въ счи-
сленіи, все еще измѣрялн время толыш временами года; ихъ г о д ъ — 
нросто нромежутокъ времени, протекающій отъ одной зимы или отъ 
одной весны до другой ' ) . 

Между тѣмъ, нобуждаемые необходимостью оріентироваться на нѳ-
объятныхъ равнинахъ своей страны, они запомнили нѣсколько созвѣз-
дій которые они нринимали за животныхъ. Такъ, для ннхъ Южныи 
Крестъ былъ страусомъ, a сосѣднія звѣзды собаками, преслѣдующими 
его; луна—человѣкъ, a солнце-его жена Вполнѣ естественно, что 
эта астрологія дала новодъ къ различнымъ легендамъ—явленіе, рас-
нространенное y множества исрвобытныхъ народовъ. Итакъ, умствеи-
ный уровень этихъ блуждающихъ ордъ чрезвычайно низокъ. Въ нихъ 
нельзя замѣтнть ни малѣйшаго стремленія къ усоворшенствовашю, къ 
прогрессу; такъ, натагонцы даже ни разу не сдѣлали самостоятельнои 
понытки построить плотъ, чтобы съ ббльшимъ удобствомъ переправ-
ляться черезъ рѣки, встрѣчающіяся во время ихъ долгихъ странствій ). 

Къ сѣверу отъ иолосы. занятой номадами, Южная Америка пред-
ставляетъ мѣстность, обыкновепно покрытую лѣсомъ, влажную и хо-
рошо орошенную. Живущіе тамъ индѣйцы, но болыней части, кромѣ 
охоты, занимаются еіце земледѣліемъ. Онн отличаются менѣе буинымъ 
характеромъ, чѣмъ іожные номады; иснанцамъ и португальцамъ удалось 
превратить многіе изъ ихъ плеыент, въ поселки миссюнеровъ. іак і , 

1) д . d ' O r b i u n f . L'homme américain. I , 3 9 9 , I I , 19. 
2) Gaimard. Loc. cit. 134. 

A. d'Orbigriy. Loc. cit. I, 169, II. 102. 
4) D'Orbigny. Loc. cit. 1. 413. 



напр., чикитосы, подъ вліяніемъ испанскихъ миссіонеровт>, брооили свою 
прежнюю дикую жизнь и в ъ настоящее время отличаются кроткюіъ, 
покорнымъ и доброжелательнымъ нравомъ. Дѣти не получали y нихъ 
никакого намѣреннаго воспитанія и до 1 4 — 1 5 лѣтъ пользовались 
иолной свободой Съ настуиленіемъ этого возраста они покидали отцов-
скую хижину и, сообіца съ другими молодыми людьми обоего пола, по-
селялись в ъ новомъ общемъ жилищѣ, которое служило также для прі-
ема гостей изъ индѣйцевъ другихъ племенъ и для ѵстройства въ 
честь ихъ празднествъ 2 ) Эта полная свобода, предоставляемал дѣтямъ, 
была явленіемъ общимъ для всей Южной Америки. Иногда, напримѣръ 
y независимыхъ индѣйцевъ в ъ Парагваѣ , гдѣ племена управлялись 
паслѣдственными кациками, облеченными абсолютной властью, старшій 
сынъ вождя имѣлъ власгь надъ иолодыми людьми, но не надъ дѣтьмил) . 

Этотъ режимъ иолной свободы для дѣтей наблюдается во всѣхъ 
дикихъ странахъ; но въ Южной Америкѣ авторитетъ отца долженъ 
былъ быть особенно слабымъ, такъ какъ семья, въ которой главой 
являлся отецъ, тамъ сравшітельно недавняго происхожденія. Под-
тверждается это существованіемъ кувады, обычая кажущагося намъ 
столь страннымъ 4 ) У абиионовъ, чиригваносовъ, короадосовъ, y мно-
гихъ индѣицевъ Гвіаны, y всѣхъ племенъ гуарани, мужчина, для удо-
стовѣренія того, что онъ отецъ, в ъ случаѣ рожденія ребенка, ложился 
в ъ постель и въ нродолженіи извѣстнаго числа дней представлялсн 
больнымъ, между тѣмъ какъ в ъ противуположность ему мать продол-
лсала свои обычныя занятія ) . 

У гуарани къ воспитанію дѣтей обыкновенно относились очень 
внимательно и оно отличалдсь нрактическимъ направленіемъ. Матери 
пріучали дочерей къ женскимъ работамъ; отцы училп мальчиковъ обра-
іцаться съ оружіемъ с ) . Точно также индѣйцы Гвіаны стараются на-
учить своихъ дѣтей охотѣ, рыбной ловлѣ, искусствѵ бѣгать и плавать; 
но ннкогда, ни иодъ какимъ видомъ, они не позволяютъ себѣ бить 
нхъ Обычаи эти оказываются повсемѣстными и обіциии для всѣхъ 
почти народностей Южной Америки. 

9 Lettres édifiantes, т. X I I , 8 . 
9 A. D'Orbigny. Loc. cit. I I . 165. 
9 Lettres édifiantes, X X V , 1 2 5 . 
9 C M . MOIO Evolution de là Famille. 
9 A. D'Orbigny. Loc. cit. I I . 309 et Dobritzhofer, Brett, Martius. 
9 Ibid. I I , 309. 
9 S t e d m a n . Voyages à Surinam. I I . 9 3 . 

Въ XVI в французскіе путсшественншш подтвердили существованіе 
„ х ь ѵ племенъ, обитавшихъ недалеко отъ устья р. Амазонки. Одинъ 
ичъ эгихъ пѵтешественниковъ ' ) приводитъ по этому поводу пѣсколько 
интевесныхъ подробностѳй, a именно, что отецъ разрывалъ пуповину 
ребенка своими зубами и что, хотя ребѳнка кормили грудью, но вскорѣ 
Гослѣ рожденія ему давалась также грубая прѳдварительно разжеван-
пая пиіца, состоящая изъ муки и плодовъ 2 ) . Другой иутешественникъ , 
разсказнваетъ, что отецъ вкладывалъ в ъ руку младенцу, скоро послѣ 
появленія его на свѣтъ, маленькій лукъ и маленькія стрѣлы, съ на-
ставленіемъ быть виослѣдствіи «храбрымъ, бдительнымъ и воинствен-| 

j\ 
Я Ы " и такъ и н д ѣ й с к и м ъ д ѣ т я м ъ давалось довольно основательное пряк 
тическое воспитаніе, имѣвшее цѣлью развить воинствонныя навлон-
„ост.1 y мальчиковъ, трудолюбіе y дѣвочевъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстчо-
стяхъ ІОжной Ачерикн первоначальное воспитаніе заканчивалось и въ 
то жѳ время провѣрялось путемъ тяжелыхъ всвытав ій , обязательннхъ 
для воиновъ в для вождѳй. Т а к ъ , напримѣръ, в ъ Еолумб.в, гдѣ плс- ; 
мона самв взбвралв себѣ вождей, кандвдатовъ в а это зван.е водвѳргалв 
цѣлому ряду мучвтельннхъ всвытаній, съ цѣлью выяснвть не стольво 
пхъ храбрость на волѣ бвтвы, скольво ихъ свлу волв „ способноеть 
выносвть боль. Преждо в с е г о будущій кацвкъ должѳнъ оылъ выдср- ; 
жать продолжвтельный востъ; затѣмъ каждый взъ старцевъ общвны, 
во очѳредв, ваносвлъ ему по трв свльныхъ, раздврающнхт, кожу, удара 
бичемъ Подъ страхомъ, что его объявятъ вѳдостойнымъ звавш кацвка, 
вспытуемый долженъ былъ переносвть все это, вѳ проявляя нв малѣй-

швхъ знаковъ ветѳрвѣнія влв боля. 
Послѣ нѣкотораго верерыва врнступаля къ яовой пыткѣ : канди-

дату связывали рукв, клаля его въ гаяакъ в напускалв яа него ядо-
в в т ы х ъ муравьевъ, укусы ішорыхъ вричнняютъ яесторпимую боль. 
Въ теченіѳ этого врѳмѳни судьв, иаклонившвсь надъ своямъ будущвмъ 
вождеиъ, зорко слѣдвли за иимъ; одного неторвѣливагодввжонш, од-
ного вздоха было достаточно, чтобы его объяввлп нсдостойнымъ, 
Послѣдняя вытка завлючалась в ъ томъ, что вспытуемаго, в ъ гаиакѣ жс . ; 

водвѣшивалв надъ горявуввъ ішстромъ взъ лвстьевъ такъ, что онъ 

' ) T h é v e t . Singularités de la France antarctique, 2 1 3 . 
' ) Ibid. 
s ) Léry. Loc. cit. X V I I . 



чувствовалъ жаръ и былъ весь въ дыму; рискуя задохнуться и по-
лучить болѣе или менѣе значителыше ожоги, онъ тѣмъ нѳ менѣе не 
смѣлъ пошевелиться. Часто лида, подвергнутыя этой иыткѣ, не вы-
держивали ее до конда; но тѣ , которые съ честыо выходнли изъ этого 
испытанія, получали знаки своего доваго званія и считались выс-
шими существами 

Подобныя же испытанія, еіде болѣе мучителыіыя и продолжитель-
ныя, были обычны y караибовъ. Прежде чѣмъ быть иринитыми въ 
классъ воииовъ, молодые караибы должны были выдержать постъ и 
подвергнутьсл тѣлесному истязанію со стороны сволхъ отцовъ, ісото-
рые затѣмъ растравляли ихъ раны настоемъ индѣйскаго перда. Еіде 
ужасиѣе было исяытаніе для вождей; оно продолжалось шесть недѣль 
іі наломинало испытаніе, примѣнявшееся y жителей Колумбіи. Удары, 
устныя состязанія, укусы муравьевъ, удушье въ дыму, ііродолжитель-
ные посты чередовались другъ съ другомъ лри выясненіи пригодности 
кандидата къ новому званію 2 ) . 

— Изъ всѣхъ прдведенныхъ фактовъ ясно видно, что индѣйды Юж-
I пой Америки дѣнили толысо практическое восдитаніе, воспитаніе охот-
I никовъ и воиновъ и что, на ихъ взглядъ, сила характера и энергич-
і ность были главньши качествами, требующимися для мужчины. Объ 

- умственномъ развитіи они, повидимому, заботились очень мало, вслѣд-
ствіе чего лослѣднее отличалось крайне невысокимъ уровнемъ. Испан-
скіе колонисты и завоеватели возбудили даже вопросъ, иравда изъ по-
бужденіи далеко не благородныхъ, слѣдуетъ ли считать этихъ дикихъ 
за разумныя существа. Это дошло даже до иапы и въ 1 5 3 7 г. , ио 
зрѣломъ размышленіи, Павелъ Ш соблаговолилъ объявить въ буллѣ, 
что ішдѣйцы—такіе же люди, какъ всѣ и способны сдѣлаться хри-
стіанами: «Indos ipsos utpote veros homines, non solùm christianos 
fidei capaces existere decernimus et declaravimus» 3). 

Въ дѣйствителыюсти, индѣйды своимъ умственнымъ складомъ во 
многихъ отношеніяхъ напоминали дѣтей. Они отличались иолнымъ от-
сутствіемъ предусмотрительности; бывали случаи, что караибы утромъ 
охѴввали за бездѣлицу тоі-ъ же і-амакъ, который наканунѣ вечеромъ 
оші не соглашались продать ни за какую цѣну J ) . Съ другой стороны, 

0 M o J l ien. Hist. ипгѵ. гюу. 4 0 8 . 
-') Lafitau. Loc. cit. т. II. 14-19. 
3) Voyage à la Terre ferme, т . I . 3 4 1 . 
') L e père Labat. Voyages, II . 114-115. 

крайнее несовершенство ихъ счислѳнія свидѣтельствуетъ объ отсут-
ствіи y пихъ способности ІІЪ отвлеченному мышленію. Это счисленіе 
вездѣ ограничивалось толысо первыми числами и не всегда даже дохо-
дило до пяти. По свидѣтельству Спикса и Марціуса, нѣкоторыя ішдѣи-
скія племена Бразиліи не умѣли считать дальше двухъ, другш считали 
до трехъ, но прибѣгали ири этоиъ къ помощи пальдевъ *); кромѣ того 
выражающес на ихъ языкѣ понятіе «три. иногда означало «много» 
Абипоны считалд до четырехъ, a что свыше этого было для ннхъ «не-
исчислимымъ множествомъ» 3 ) . Въ дѣйствительности y этихъ индііи-
цевъ было всего 3 названія чисолъ: «одинъ, два, три», a для далыіѣи-
шаго счета они пользовались извѣстными численными группами: «когти 
казуара» (четыре), «иальцы руіш» (пять) , «пальцы обѣихъ рукъ и 
ногъ» ( д в а д д а т ь ) 4 ) . Это счисленіе по пальцамъ рукъ и ноп, чрезвы-
чайно распространено въ Америкѣ. Индѣйдн, обнтающіе около устья 
р Амазонки, считали также ію пальцамъ 5 ) . Туземцы Гвіаны имѣли 
епеціальныя обозначснія толысо для первыхъ четырехъ чиселъ; затѣмъ 
они вмѣсто ияти, говорили «одна рука»; послѣдовательно присосдиняя 
къ ' пяти ііервыс четыре слова доходили до девяти; вмѣсто десяти 
говорилось «двѣ руки»; при счетѣ отъ десяти до дваддати прибѣгали 
къ иомощи пальцевъ на иогахъ. Совокупность пальцевъ рукъ и ногъ 
изображала чпсло двадцать и выражалась словомъ «одинъ человѣкъ». 
«Два человѣка» — обозначало сорокъ д для дальнѣйшаго счета, на-
прнмѣръ, чтобы сказать: сорокъ пять, говорилось «два человѣка и одна 
рука» Таманаки, живущіе на р. Ориноко, считалн приблизитолыіо 
но тому-жѳ сиособу: вмѣсто пяти—«одна рука»; вмѣсто шести—«одинъ 
иалецъ другой руки»; вмѣсто десяти—«двѣ руки»; вмѣсто одиннадцати 
«одинъ палецъ ноги», и въ то-же самое время, дополняя слова жести-
куляціей, они протягивали обѣ руки и высгавляли впередъ ногу. Для 
обозначенія числа двадцать одинъ, говорилось—«одна рука дрѵгого чело-
вѣка» ; сорокъ — «два индѣйца», и въ такомъ-жс родѣ счетъ велся 
дальше до различныхъ предѣловъ, смотря по арифметическон способ-

' ) T y l o r . Civilisation primitive, 2 8 0 . 
Tylor. Ibid. 

3 ) Dobri tzhoi ' fer . History of Abipones. I I . 1 7 1 . 
4) Lubbock. Loc. cit. 434—435. 
r') L é r y . Hist. voy. fait un Brésil, ч. X V . 
с ) B r e t t . Indian Tribes of Guiana. 4 1 7 . 



ности того или другого счетчика ' ) . У плѳменъ, настоящее счисленіе 
которыхъ идетъ дальше пяти, названія цнфръ заимствованы изъ 
древняго языіса ИНІІОВЪ; своимъ ироисхожденіемъ они обязаны, слѣдо-
вателыю, сравнительно гораздо высшей культурѣ а ) и являются плодомъ 
дрсвняго этническаго воспитанія. 

II. Индѣйцы Сѣверной Америки. 

^ Въ Сѣвсрной Америкѣ мы встрѣчасиъ дикія народности, которыя, 
какъ и южные ішдѣйцы, относятся къ мопгольской группѣ. Подобно 
послѣднимъ, они прѳдставляютъ тѣмъ высшую ступень дивилизадіи, 
чѣмъ менѣе удалены отъ центральнон Америки, отъ древней Мексикн. 
Населеніе послѣдней, происшедшее безъ сомнѣнія отъ смѣшѳнія тузем-
цсвъ съ пришлыми, болѣе развитыми умственно, переселенцами, обра-
зовало обяіирное государство, въ которомъ нельзя уже встрѣтить почти 
ішкакихъ слѣдовъ той дикости, которая свойственна первобытнымъ 
народамъ. 

Мѳжду красноколшми, являющимися представителями средняго тииа 
сѣверныхъ индѣйцевъ, и южными индѣйцамн—можно отмѣтить наряду 
со многими сходными и нѣсколько отличныхъ чертъ. 

Относитѳльно воспитанія дѣтей y краснокожихъ, мы имѣемъ до-
сгаточно нолныя свѣдѣнія.—Главное вниманіе обращалось приэтомъ на 
развитіе энергичнаго характера. Женщины старались ролсать, не испу-
ская ни одного крика, чтобы не произвестн на свѣтъ т р у с о в ъ Т о т ч а с ъ 
послѣ рожденія, младенца укладывали въ особую колыбель, образующую 
въ нижней своей части нѣчто въ родѣ футляра; вмѣсто бѣлья колы-
боль эта была выстлана сгнившимъ, превративпшмся въ ІІЫЛЬ, дере-
вомъ Матери очень изумлялись, когда имъ говорили о существую-
іцемъ въ другихъ странахъ обычаѣ держать кормилидъ. В ъ ихъ племе-
нахъ чужая лсенщина кормила ребенка только въ случаѣ смерти ма-
тори. По сообщенію миссіонѳра Лафито, который обыкновенно отли-
чается точностью и добросовѣстностыо, эти необходимыя кормилиды 

') ( i i l i i . Saggio Лі storia атеггсапа. I I . 332 . (Цитировано Тайлорэмъ 
«Порвобытная культура», 282). 

2 ) M a r c k a a i . Trans. Soc. ethn. I I I , 1 6 0 . 
a ) c i i a r l e v o i x . Journal hist., voy. en Amérique. І І и с ь м о X X I . 9 . 
0 L a n g . Voy. chez. diff. nations sauv. Amér. sept. ( I l e p . B i l l e c o q ) 
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' X i « няенъ, то они давались дѣтямъ въ традиціонномъ,, 

лый); четвертый «чотыре рога» (трехлѣтнш лось) я і . д. )• і 

і ) Lafitau. Moeurs des sauvages américains., т . П . 2 8 0 . 
») Lafitau. Loc. cit. 
3) Lafitau. Loc. cit. I I . 2 7 7 . 
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Bureau. Ethnology. с т р . 2 2 7 . ( 1 8 8 1 - 1 8 8 2 ) . 



• e n бизоиа была принята другая систеяа ииеяъ, но всѳгда ати вмева 
« ™ ™ и м и , « и , напр., «оторый, катадсь no semt Г 

«оторый, бѣгая, олисываетъ кругь», <<к„р0Тяіе рогаё 
датшй бнзонъ» и т. д. ' ) . Таковы были яервыя яяеяа, X £ 

Д Л Я « я о ОНЯ въ тотеніе жнзня аамѣняляс дрѵгям„ 

~ ^ н Г б ш Г ° т Г и p a № e подвим - з а м ѣ " z r 
Л о " б н л и т ѣ »«вопнсныя ямеяа, яоторыя преямуществеяно 

остаяавливаля вяямаяіе европейцовъ. Нрв обыввовсяяыхч, Гш „ я ъ 
7 « W " ч ™ о п того-жѳ плелелв личяыя в м Г а c Z 

: ; : І С И о б щ м і ъ » ^ » « е в і я м г , указывающвмъ ва степснь д ѣ й с ™ -
тельнаго яди условяаго родства: «братъ, отецъ, мать, сынъ я т д Z 

ІІо выходѣ взъ колыбслв дѣтв іграснокожихъ, совсѣмъ лагія вол-
т ъ л л и ™ я '"> ™«ашу до гѣхъ поръ, пока самн собой нѳ 

уватся ходить ) . До четырехъ лѣть ояя яо нос'ять яикавой „ 
но съ наступлоніемъ этого яозраста ямъ даотся кожаное платье такоё-
« ц какое носятъ „хъ родятеля ' ) . Въ раяяомъ дѣтстяѣ 1 „ ь к ' 
краснокожихъ „я в ь чемъ „е с т ѣ с в я я » . Оня б ѣ г а ю Г я Г Г 
™ ъ в 8 д у м а е т с я : в ъ въ грязи, „Ь снѣгу и водѣ. Л ѣ т о ^ о ш 

' большую часть дня ярояодятъ яъ озерахъ я рѣкахъ я „ „ т а и 
i v m à Р Но около 4 - х ъ нлн 5 - т * Н г г „аяяяается Га ё о я д " 
семеияоо восвиташе. Маленьвія дѣяочяи, насколько могутч, поя r a Z * 
Овоямъ матеряяъ; сяачала „хъ яріучаютъ собярать д р о И ; ' в ъ 8 ta 

А Ш т ъ ™ " " ихъ яа сяянѣ. Позж о я і Z Z к о -
'лоть дрова, воздѣлывать мавсовыв волв, в т. д. «). Первая ихъ Z ™ 

Г 5 2 б Г ш т т т "соразмѣрена <!0 ^ o L S Z : 
м ' Т р у д а " в л т т с я в ъ Дѣйствительвоств иітой ' ) 
Мальчвви пользуются еще большей свободой, чѣмъ дѣвочви. По 

. I t p a f H O K O i I ! " x l ' ™ ™ рождѳяы ясключительно для охоты 
войвы в яовтому , и СЧ. ранннхъ яорч, давалв въ рукв лукъ я X 

я^Цѣль ) . Своро овв лрюбрѣталя больвіой иавыкъ въ этомъ упраж-
\) Owen Dorsey. Loc. cit. 

•') CliarJevoix. Loc. cit. VI. 30. 
Owen Dorscy. Loc. cit. 205.' 

7) Lafïtau. Loc. cit. 283. 
8) 0. Dorsey. Loc. cit. 266. 

неніи, равно какъ и въ искусствѣ владѣть огнестрѣлышмъ ору-
жіемъ 

Въ долгіе зимніе вечера, краснокожіе на крайнемъ сѣверѣ занима-
готся устнымъ обученіемъ своихъ маленькихъ сыновей. Они знакомятъ 
ихъ съ названіями мѣстныхъ животныхъ, съ инстинктами нослѣднихъ, 
со способами охоты на нихъ; учатъ, какъ надо разставлять заиадни 
на пушнаго звѣря. Они иоказываютъ дѣтямъ, какъ, при іюмоіци топора 
и ножей, дѣлаются изъ коры челноки, сани, лыжи и т. п. Въ 7 или 
8 лѣтъ ребенокъ начинаетъ изучать все это на практикѣ; въ 1 5 лѣтъ 
онъ уже настоящій охотникъ и работникъ 2) . 

Дѣвочкамъ и мальчикамъ особенно нравнтся проводить время за 
иостройкой домовъ изъ грязи; но y каждаго нола были также свои 
особыя игры и мальчики, которые, кромѣ своихъ сестеръ, много играли 
еще съ другими дѣвочками, пренебрежительно назывались «гермафро-
дитами» 3). Матери пренодавали также своимъ дочеряыъ уроки житеіі-
ской мудрости; такъ, онѣ иріучали ихъ не вертѣться передъ людьмя 
безъ необходимости и не разговаривать съ мужчинами, за нсключені-
емъ отда, дяди и дѣдушки со стороны матери *). 

Мальчики привыкали къ постоянной борьбѣ между собой и въ нихъ 
поощряли эту склонность. Впрочемъ, они сами во время драки входили 
въ такой азартъ, что ихъ иногда приходилось разнимать, чтобы пре-
дупредить возмолсность несчастнаго случая 5) . Товарищн дерунціхся 
окружали ихъ въ качествѣ безстрастныхъ наблюдателей; они никогда 
не вмѣшивались, хотя-бы вт, защиту собственныхъ братьевъ; исключе-
ніе дѣлалось только въ случаяхъ крайней необходимости. Послѣ драки, 
всѣ осыпали насмѣшками побѣлгденнагокоторый съ тѣхъ поръ жилъ 
только одной мыслыо объ отмщеніи7). 

Изъ этого семейнаго воспитанія были исключены тѣлесныя наказа-
нія. Краснокожіе были того убѣжденія, что побон, во всякомъ возрастѣ, 
нредставляютъ изъ себя нѣчто глубоко унизительное; юношамъ ноне-
сенные иобои давали право на кровавую месть, даяіе на убійство 8) . 

а) 0 . Dorsey. Ibid.—Charlevoix. Loc. cit. Письмо X X I I I . 37. 
2) H. Faraud. Dix-huit ans chez les sauvages. 314—316. 
3) 0. Dorsey. Loc. cit. 270. 
*) 0. Dorsey. Loc. cit. 270. 
5) Charlevoix. Loc. cit. 36, 37. 

Lafitau, Loc. cit. II. 288. 
D Charlevoix. Loc. cit. 37. 

Cal lin. La rie chez les Indiens. 58. 



126 ВОСПИТАНІЕ Y АМЕРИКАНСКИХЪ ИИДѢЙЦЕВЪ. 

Только индѣйцы, обращенные въ христіанство, наказываютъ своихт, 
дѣтсй. Обыкновенно дѣтямъ избѣгаютъ даже дѣлать какія либо угрозы. 
Были случаи, что далсе малѳнькія дѣвочки кончали свою жизнь само-
убійствомъ подъ шіечатлѣніемъ легкаго выговора нли вслѣдствіе того, 
что матери бросили имъ въ лицо нѣсколько водяныхъ брызгъ, что 
считалось наиболѣе тяжелыыъ изъ всѣхъ нримѣнявшихСя наказаній1). 

Влагодаря такому суровоиу, но вмѣстѣ съ тѣмъ проникнутому ду-
хомъ свободы, воспитанію, дѣти становились сильными и старались 
превзойти другъ друга въ энергіи и неустрашимости. Случалось наблю-
дать какъ подростки, мальчики я дѣвочки, предавались слѣдующей игрѣ: 
они соединяли свои руки и клали между ними горячій уголь, требова-
лось рѣшить воирось кто изъ двухт, иервый сброситъ уголь. Подобная 
игра сдѣлала бы честь самимъ сиартанцамъ 2) . 

Суровый климатъ и частыя лишенія еще болѣе закаляли ихъ 3). 
Наконецъ, нравственное восиитаніе отличалось тѣхчъ-же направле-

ніемъ, какъ и физическое. Мальчикамъ безпрестанно разсказывали о 
славныхъ дѣяніяхъ и о военныхъ подвигахъ ихъ предковъ; эти раз-
сказы воспламеняли ихъ воображеніе и указывали имъ нуть къ славѣ''). 
При всякомъ удобномъ случаѣ имъ говорили о врагахъ ихъ племени 
и внушали, что ыесть—священный долгъ5). Нѣкоторые вожди, по уго-
вору съ сосѣдними племенами, разрѣшали своимъ молодымъ людямъ 
«играть вмѣстѣ», т. е. воевать другъ съ другомъ, подъ видомъ нро-
стого спорта «). 
/ Но устиое обученіе y краснокожихъ не исчерпывалось одной воен-
ной славой. Привычки, обычаи илемени и т, н. также входили въ 
число иредметовъ обученія 7). Существовала даже система организован-
наго обученія, состоявшая въ томъ, что нѣкоторые члены племеніг, 
исполняя обязанности учителей, должны были знакомить дѣтей г,ъ 
ироизводствамп, безъ знанія которыхъ никто не могъ обойтись 8). 

Воспитаніе это, ирекрасно отвѣчавише цѣли—создать лселѣзное тѣло 
и желѣзную волю, развить военную храбрость и выносливость—завер-

3) Charlevoix. Loc. cit. 3 7 - 3 8 . Lafitau. Loc. cit. II. 288. 
2) Charlevoix. Письмо XXI. 9. 
9 Lafitau. Loc. cit. II. 287. 
9 Charlevoix. Loc. cit. 37. 
9 Charlevoix. Loc. cit. 38. 
9 Lafitau. Loc. cit.. т. III. 159. 
9 Lafitau. Loc. cit. II. 287. 
8) Smiths. Inst. Report. Etlinol. 1885—1880 (Powell. Indian Lingni-

stic famitiés. 
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шалось и контролировалось болѣе или менѣе тяжелыми исиытаніями, 
с.мотря ио возрасту. Въ 7 или 8 лѣтъ мальчики должны были выдер-
жать однодневішй постъ, въ 16 лѣтъ другой постъ, но на этотъ разъ 
уже двухдневяый. Посты были строгіе: требовалось иолное воздержаше 
отъ иищи и питья и запрещалось согрѣваться y огня. Въ 18 или 2 0 
лѣ-гъ молодымъ людямъ ириходилось выдерживать иослѣдній посп,. 
нродолжавшійся 4 дня 1)- В с ѣ э т и п о с т ы налагались на оба иола; 
чтобы отбыть ихъ удалялись въ лѣса, мальчики въ сопровожденіи 
старца, дѣвочки съ какой иибудь матроной. Затѣмъ слѣдовали различ-
ныя испытанія, находившіяся въ связи съ выдающимися жизненными 
событіями. Такъ, во время ииршествъ, устраиваемыхъ вождями съ 
дѣлью набрать охотниковъ для какой-нибудь военной экспедиділ. 
старды испытывали силу воли молодыхъ людей, осыиая ихъ бранными 
словами, бросая на ихъ головы горячій пепелъ и -г. д. ІІодъ страхомъ, 
что ихъ объявятъ навсегда недостойными носить орулсіе, молодые люди 
должны были иереносить всѣ эти иубличныя униженія, не проявляя 
ни малѣйшихъ знаковъ неудовольствія 

У различныхъ племенъ молодые люди допускались въ классъ вои-
новъ лишь послѣ дѣлаго ряда публичныхъ иснытаній, являвшихся 
настоящимъ иосвященіемъ. Эти испытанія, всегда очень мучительныя, 
y разныхъ илеменъ были различны. Особенно тялгелы они были y ман-
дановъ, y которыхъ продолжались четыре дня. Между прочнмъ молодыхъ 
людей прикрѣпляли къ кускамъ дерева, иропуіденнымъ сквозь мыщды ( 

илечъ, груди, рукъ и заставляли ихъ висѣть нѣкоторое время въ та-
комъ положеніи. Они съ радостью иереносили эти мученія; мальчики 
считали даже съ нетерпѣніемъ мѣсяцы и дни, отдѣлявшіе ихъ отъ 
этой доблестной деремоніи 3). 

Помимо этихъ общихъ посвященій, суіцествовали еще спедіальныя, 
особенно для тѣхъ, кто хотѣлъ сдѣлаться лекаремъ. У мандановъ это 
псевдо-медидинское посвященіе очень напоминало иосвященіе моло-
дыхъ воиновъ, но сопровождалось еще большими жестокостями. Глав-
ное испытаніе заключалось въ томъ, что пропускали ремень ІІОДЪ груд-
ные ыускулы кандидата, который затѣмъ садился на землю и откиды-
вался назадъ, такимъ образомъ, что верхняя часть тѣла, туловище, 
яоддерживалось ремнями въ висячемъ положеніи надъ землей. йсны-

9 0. Dorsey. Loc. cit. 266. 
2) Charlevoix. Loc. cit. t. 323. 
9 Call in. La vie chez les Indiens. 142. 



туемый долженъ былъ въ продолженіи цѣлаго дня оставаться въ та-
комъ положеніи и все это время смотрѣть на солнце. По бокамъ его 
размѣщались 2 хора: хоръ враговъ и хоръ друзей. Первые заранѣе 
смѣялись надъ его слабостыо и увѣряли, что онъ никогда не выдер-
житъ испытаніе до конца; напротивъ, друзья совѣтовали ему стерпѣть 
боль, говорили ему о чести, о славѣ, которыя послужатъ вознагражде-
ніемъ за его твердость, и т. д. *). 

Въ остальномъ лекарское посвященіе представляло не что иное, 
какъ рядъ длинныхъ, занутанныхъ и торжественныхъ церемоній и спе-
діальныхъ инструкцій. Прежде всего лидо посвящающее, колдунъ или 
жрецъ, знакомило кандидатовъ съ заклинаніями, считавпіимися не-
обходимыми для отысканія и собиранія цѣлебныхъ растеній и живот-
ныхъ, служащихъ для той же цѣли "). 

Затѣмъ, по окончаніи курса обученія, жрецъ нѣлъ посвящаемому 
пѣсню, въ которой говорилось о тѣхъ стараніяхъ, которыя онъ нри-
ложилъ къ обучснію и о высокояъ достоинствѣ знаніи, преподанныхъ 
имъ кандидату. Предварителыю послѣдній долженъ былъ нодвергнуться 
еще очищенію въ банѣ краснокожихъ, которая состояла изъ закрытой 
иечи; иечь эту заставляли давать клубы пара, обливая водой раска-
ленные на огнѣ камни. 

Посвященіе было иубличнымъ или, ііо крайней мѣрѣ, производилось 
въ присутствіи всѣхъ члеиовъ медицинской коріюрадіи, которые за-
благовременно созывались на собраніе, носредствомъ разсыліш особыхъ 
иалочекъ, иримѣнявшихся въ иодобныхъ случаяхъ. — Посвящающій 
ікредъ нолучалъ за свои труды различные, условленные заранѣе, по-
дарки, какъ нанр., одежды, лошадей. — Взамѣнъ этого онъ научалъ 
своего питомда пользоваться нѣсколышми сотнями неществъ, кото])ыя 
всѣ обладали или должны были обладать цѣлительной силой, но силой 
магической; все это были скорѣе фетиши, чѣмъ лекарства 3) . 

Еіце въ наше время, вт. 1 8 8 7 г., чироки, наиболѣе культурные изъ 
числа краснокожихъ, были того убѣжденія, что при унотребленін ихъ 
лекарствъ, формулы, «заговоры» имѣли иесравненно болѣе важное 
значеніе, чѣмъ сами лекарства 4 ) . 

г) Catlin. Tour du Monde. 
3) Hoffmann. The mide wiwin or «Grand Medechie Society» (въ 

Rep. Ethn. ofthe Smiths. Inst. (1885—1886), стр. 191). 
3) Ibid. 197—202—205; 225, 226. 
А) James Money. Sacrcd formules of tlio Cherokees (Smiths. Inst. — 

Report of the bureau of the Ethnology, стр. 310. 1885 -1886). 

III. Умсмвенное развытіе краснокожихъ тдтцевъ. 
Очеркт, воспитанія y краснокожихъ представляетъ не одну точку 

сходства съ наблюденіями, сдѣланными въ Южной Америкѣ. ТІосвяще-
нія краснокожихъ совершенно толсдественны съ посвященіями, примѣ-
нявшимися ѵ колумбійдевъ и y караибовъ. Это объясняется тѣмъ, что 
индѣйцьт обѣихъ Америкъ связаньг между собою довольно тѣснымъ ду-
ховнымъ и физическимъ родствомъ. Можно было бы привести много 
другихъ аналогій и, въ частности, указать на страішый обычай кувады, 
піироко распространенный въ Южной Америкѣ и всгрѣчающійся также 
y племени чокта въ Сѣверной Америкѣ 

Если мы перейдемъ къ умственному складу расм, въ собственномъ 
смыслѣ этого слова, къ ея характеру и умственнымъ способностямъ, то 
убѣдимся, что въ обѣихъ Америкахъ y диішхъ иидѣйцевъ уровень ду-
ховнаго развитія былъ почти одинаковъ. — Правда, что красдокожіе 
индѣйцы отличались меньшею измѣнчивостью настроеній, чѣмъ ихъ 
южные братья; часто они даше выказывалн пастойчивость и унрямство2), 
но ихъ неііредусмотрительность также доходила до крайней степени. 
Такъ, во время охоты краснокожіе иногда безъ всякой необходимости 
убивали бизоновъ дѣлыми сотнями и отрѣзывали y нихъ только одни 
языки 3). Ихъ военная -гактика заключалась въ неожиданныхъ нанаде-
ніяхъ ночью или рано утромъ и тѣмъ не менѣе имъ никогда не при-
ходила въ голову мысль разставить вокругъ лагеря часовыхъ. Стеиень 
ихъ умственнаго развитія была таіике очень ограничена. Подобио дру-
гимъ иервобытнымъ народамъ, они были анимистами и одухотворяли 
рѣшительно все. Такъ, крючекъ, на который они доймали крупную 
рыбу, представлялъ для нихъ больше цѣнности, чѣмъ цѣлая горсть 
крючковъ новыхъ. Никогда они ие ставили очень близко другъ къ 
другу своихъ сѣтей, изъ опасенія, чтобы однѣ не стали завидовать 
другимъ и не перестали вслѣдствіе этого ловить рыбу 4). 

Возбудить ихъ вниманіе было всегда чрезвычайно трудно. Вонроса, 
сдѣланнаго неожиданно и обыкновеннымъ тономъ они, казалось, не 
слышали вовсе. Чтобы быть хорошо нонятыми, нужно было говорить 

і) Du Tertre. Hist. gén. des Antilles. II. 371. (1667). 
'-') Prichard. Hist. nat. de l'homme. II. 265. 
:1) Domenecb. Voy. Pitt. Gr. Déserts. 443. 
4) Hearne Voy. to the NorthernOcean. 330. 
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приподнятымъ тойомъ и нѣсколько разъ повторять вопросъ. Но ііро-
должительный разговоръ, особенно ненрерывные вопросы, быстро ихт, 
утомляли; они теряли иить разговора и отвѣчали на угадъ, совершенно 
такъ лсе, какъ это иы видѣли y негровъ *). 

Я не буду останавливаться на промышленности краснокожихъ; опа 
хііало чѣіМъ отличалась отъ промышленности южныхъ индѣйцевъ и, по-
добно иослѣднеи, оказывалась болѣе .совершенной ио мѣрѣ ириближе-
нія къ болыпимъ государствамъ центральной Америки. Но для нравиль-
ной оцѣнки умственнаго развитія индѣйцевъ не лишнее иознакомиться, 
хотя бы въ краткихъ чертахъ, ст, ихъ знаніями или умственными ирі-
обрѣтеніями. Iîa ихъ языкѣ, какъ и y всѣхъ дикихъ народовъ, не 
было общихъ терминовъ и отвлеченныхъ выраженій; такъ они не ыогли 
сказать ни «дубъ», іш «дерсво вообще», но очеиь хорошо говорили 
«черный дубъ, бѣлый дубт, и т. д.» ->). 

Мы знаемъ :|), что въ ихъ иоэтической литератѵрѣ, въ ихъ свя-
щенныхъ нѣсняхъ встрѣчается еще ыного слѣдовъ той безсішзной, со-
стояіцей изъ однихъ восклицаній, иоэзііг, которая безъ сомнѣнія иред-
шествовала изобрѣтенію членораздѣльной рѣчи. Въ обѣихт, Америкахъ, 
il особенно въ сѣверной, чрезвычайно распространенъ первобытный 
языкъ жестовъ <). часто даже служаіцій иеобходимымъ доііолнеіііемъ 
къ словамъ. To, что болѣе всего останавливало внюіаніе красноколшхъ 
въ какой-нибудь рѣчи, былъ не столько ся смыслъ, какъ тонъ, тембрт, 
голоса, паѳосъ, жесты. 

Лафито разсказываетъ, что однажды одному французскому слугѣ, 
который совсѣмъ не зналт, индѣйскаго языка, нришло въ голову про-
изнести громкимъ голосомъ передъ гуронами рѣчь, состояіцую изъ 
однихъ восклицаній, безъ словт,, но съ удареніями и жестами, обыч-
ІІЫМИ y красноколшхъ. Индѣйцы слушали его съ болыяиыт, внимані-
емт, и затѣмъ объявили, что ораторт» говорилт, очень хорошо, но та-
кимъ высокимъ слогомъ, что нѣкоторыс мѣста изъ его рѣчи имъ не 
удалось ІІОНЯТЬ 5). He будемъ смѣяться надъ индѣйцами. Неразвитые 
люди вездѣ похожи другъ на друга. Не задолго до своей смерти, извѣ-
стный Жюль Симонъ разсказывалъ въ газетѣ Temps что, когда онъ 

*) Sproat. Scenes and studies of savage life. 120. 
2) Lubbock. Orig. civ., 427. 
:1) CM. MOIO Evolution littéraire. 
') Baiicroft. Native races, etc. III, 550. 

r') Lafitau. Moeurs des sauvages américains, IV, l.c7. 

въ дни молодости выставилъ свою кандидатѵру на денутатское 
званіе въ Вретани, то удостоился бурныхъ апплодйсментовъ со стороны 
аудиторіи, состоящей изъ крестьянъ, за свою рѣчь, исдоступную длн 
ихъ понимаиія, такъ какъ они ие знали французскаго языка. 

Влагодаря своему ииктографическому письму, краснокожіс далеко оне-
редили индѣйцевъ Южной Америки, и приближаются вт, этомъ отношеши 
кт, древнимъ мекеиканцамъ и перувіанцамъ. На кожахъ или иаберозовой 
корѣ они умѣли изображать посредствомъ іероглифовъ или символпче-
скихъ фигуръ очень сложныя сцены, наиримѣръ, иересѳленіе тѣхъ или 
другихъ племенъ на другое мѣсто жительства и ихъ похожденія, при-
чемъ каждое племя обозиачалось знакомъ соотвѣтственнаго тотемиче-
скаго животнаго 0 - По мѣрѣ приближенія къ Мексикѣ пиктографія 
индѣйцрвъ становится все болѣе совершснной; въ ней встрѣчаѳтся 
все большее количество символическихъ или очень сокращенныхт, зна-
ковъ, не наиоминающихъ уже въ точности дѣйствительныхъ конту-
ровъ иредметовъ. Такимъ образомъ, чтобы нзобразнть годъ, дакоты 
рисовали маленькій кругъ; чтобы обозначить періодълѣтъ, напр., всю 
жизнь человѣка, они иользовались болыпимт, кругомъ; для обозначешп 
хронологическаго цикла—серіей круговъ, пересѣкающихся другь съ 
другомъ 2). 

Слѣдуетт, обратить вниманіе на сходство нѣкоторыхъ изъ этихъ зна-
ІІОВЪ, каковы, наиримѣръ, кругь, знакъ иодковы, крестообразные знакн, 
со значками, выгравированными на иѣкоторыхт, массивныхъ камен-
ныхъ памятникахъ Франціи и на скалахъ въ Испаніи, на Канарскихъ 
островахъ, вт, Африкѣ. Всѣ наши доисторическія разновидности кресто-
образныхъ знаковъ встрѣчаются въ дикой Америкѣ, даже такъ назы-
ваемый мальтійскій крестъ, которымъ часто пользовались мокисы :і). 
Омыслъ, прииисываемый въ настоящее время этимъ символическимъ 
знакамъ, измѣняется при иереходѣ изъ одной области въ другую, но, 
тѣмъ не менѣе, ихъ раснространеніе послужило подтвсржденіемъ гипо-
тезы, согласно которой между Новымъ Свѣтомъ и Старымъ существо-
вали сношенія, относящіяся правда къ очень давнему времени. 

Что касается счисленія, то индѣйцы Сѣверной Амершш не далеко 
ушли въ этоыъ отношеніи отъ своихт, южныхъ собратьевъ. У нихъ 
счетъ повсюду производится по вальцамъ и, наиримѣръ, въ алгонкин-

Ч Domenech. Loc. cit. 289—803. 
2) üarrick Mollery. Loc. eil. 264. 
:)) Garrick Mollery. Loc. cit. 729. 
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скихъ діалектахъ ІІЯТЬ первыхъ чиселъ, новидимому, единетвенныя, для 
которыхъ суіцествуютъ сиедіальныя названія Впрочемъ утвержда-
ютъ, будто-бы y ирокезовъ существовали названія для первыхъ десяти 
чиселъа). Шарльвуа увѣряѳтъ, что они умѣли считать до тысячи, что 
надо признать мало вѣроятнымъ, такъ какъ, при устройствѣ большихъ 
иразднествъ, они могли дать себѣ вполнѣ ясный отчетъ о числѣ гостей. 
только прибѣгая къ помощи зеренъ или щепокъ Индѣйцы Атны, 
отличавшіеся еще меньшимъ развитіемъ, считали по пальцамъ. Они 
начинали съ того, что ноднимали руки ладоныо наружу и считали за-
тѣмъ, сгибая соотвѣтственные иальды. Вмѣсто шестн y нихъ говорилось 
«одна рука съ однимъ иальдемъ» и т. д . 4 ) . 

ІУ. Европсйская цгівилизація и краснокожге. 

Предыдущее изложеніе показываетъ, что, если нѣкоторыми сторо-
нами своего характера краснокожіе возвышались до героизма, то ихъ 
умственный уровень былъ крайне низокъ. И вотъ въ Америкѣ, какъ и 
во многихъ другихъ странахъ земного шара, индѣйды вдругъ столкну-
лись лицомъ къ лицу съ европейскими колонистами, которые не всегда 
были иредставителями двѣта цивилизаціи бѣлой расы. Вѣлые завое-
ватели отличались жадмостью и беззастѣнчивостью; въ ихъ распоряже-

I ніи было страшное оружіе и сверхъ того еще алкоголь, и онн безъ 
' колебанія пріібѣгали къ самымъ недостойнымъ средствамъ, чтобы овла-
• дѣть охотничьими территоріями туземцевъ. Вслѣдствіе голодовокъ, иьян-

ства, ружейныхъ выстрѣловъ, числеиность индѣйцевъ быстро уменыиа-
лась, a оставшіеся въ живыхъ были лишены своихъ владѣній и вмѣстѣ 
съ тѣмъ средствъ къ существованію. Что слѣдовало теперь пред-
принять бѣлымъ завоевателямъ? Вотъ сложная ироблема, которуш 
нриходилось такъ или иначе рѣшить ііравительствамъ Соединенныхъ 
Штатовъ и Канады. Нѣкогда въ Соединениыхъ Штатахъ серьезно деба-
тировался воиросъ, что будетъ болѣе экономныыъ: истребить-ли индѣй-
скую расу илн иріобщить ее къ евроиейской дивилизадіи? Къ счастью 

9 A. Iiovelacque. Linguistique, 119. 
9 Lafitau. Loc. cit. II, 213. 
9 Lafitau, Loc. cit. П, 213. 
9 Sproat. Scenes and Studies of Savage life, 121. 
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государствснныя власти приняли послѣднее рѣшеніе, ио частныя лица 
часто избирали первый способъ дѣйствія. Въ кондѣ концовъ была 
принята система резервовъ, т. е. отвода въ пользованіе различішмъ 
индѣйскимъ племенамъ территорій, гдѣ они могли жить, подъ наблю-
деніемъ особыхъ уполномоченныхъ. Однако этихъ территорій, какъ бы 
онѣ ни были обширны, было недостаточно для дикяхъ, живущнхъ 
преимущественно охотой. Иоэтому старались пріучить краснокожихъ 
къ осѣдлому, земледѣльческому образу жизни, хотя часто дѣиствовал 
„ри этомъ крайне неумѣло. Правительственные агенты не всегда были 
достаточно честны, a тѣ изъ ннхъ, кто отличался честностью, пршш-
мали не достаточно близко къ сердцу свою задачу. Въ 188Ъ г. одинь 
докладчикъ Indian Affairs все еще жаловался по этому поводу и 
требовалъ назначенія исполнителей, нрежде всего преданныхъ своему 
дѣлу. Толысо въ такомъ случаѣ, говорилъ онъ, можно что-нибудь сдѣ-
лать Я обхожу молчаніемъ случаи нарушеній даннаго слова и по-
степеннаго отнятія земель вродѣ тѣхъ, напримѣръ, которые имѣлп 
мѣсто по отношенію къ племеня чироки, которое къ тому же наиоолѣе 
воспріимчиво къ цивилизаціи. Даже по оффиціальнымъ даннымъ, отно-
сящимся къ такому недавнему времени, какъ 1 8 8 0 г., и правитеттво 
и колонисты обращались съ индѣйцами какъ съ врагами. Извѣстно, 
къ какому быстрому упадку привело ихъ это обращеніс. Неужели воз-
можно было допустить, чтобы индѣйды исчезали безслѣдно, какъ исчезъ 
нхъ бизонъ, въ прежнія времена доставлявшій имъ одежду и ііроии-
таніе? Вопросъ былъ безусловно рѣшенъ въ отрицательномъ смнслѣ 
и для спасснія индѣйцевъ были приняты энергичныя мѣры. Вездѣ въ 
резервахъ и по близости отъ послѣднихъ были учреждены школы; мало 
110 малу преподаваиіе въ этихъ школахъ пріобрѣло техничесши харак-
теръ и онѣ быліі преобразованы въ школы-пансіоны, съ цѣлью выр-
вать дѣтей изъ ихъ дикой обстановки, чего не могли сдѣлать ооыкно-
венныя школы. Въ 1 8 8 6 г. школы посѣщало 1 2 . 0 0 0 дѣтей. Во мно-
ГИХЪ мѣстностяхъ взрослые обращались съ иросьбами дать имъ дома 
и зѳмледѣльческія орудія и одновременно съ этимъ сами посылали сво-
ихъ дѣтей въ школы блѣднолицыхъ, - яркос доказательство довѣрія, 
которое избавляло отъ необходимости прибѣгать къ насилію )• Между 
тѣмъ въ штатѣ Калифорніи былъ вотированъ законъ, дѣлающш обу-

9 Indian affairs. Report. 1886, 38 (Waschington). 
9 Indian affairs. Loc. cit. LXXXIV. 
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чоніе обязателышмъ, затѣмъ во мяогихъ другихъ штатахъ были обна-
родовапы подобные-же законы 

Къ чссти американдевъ слѣдуетъ сказать, что чрезвычайно важная 
задача обучриія и дивилизадіи краснокожихъ не была предоставледа 
одному иравптельству. Очень много обыкновенныхъ школъ, школъ-
пансіоновъ и т. д. было создано по частной лниціативѣ, благодаря 
ревностнымъ стараніямъ, съ одной стороны, женъ офицеровъ, служащихъ 
по бдизости отъ резервовъ, съ другой стороны — миссіонеровъ 2) . Въ 
1 8 8 6 г. обществениое обученіе лучше всего было организовано y пяти 
племѳнъ, считающихся дивилизованными, a нменно: y чироки, чокта, 
пікаса, криковъ и семиноловъ. Эти илемена, не задолго до того въ 
тротій или четвертыіі разъ лишенныл своихъ владѣній, занимали тогда 
область, расиоложенную въ юговосточной части бояьшой индѣйской 
территоріи. Ихъ школьная система была основана на 6-мъ пунктѣ IX 
статыі конституціи, который былъ редактированъ слѣдующимъ обра-
зомъ. «Въ виду того, что нравственность и знанія необходимы въ 
хорошемъ государствѣ для уироченія свободы и счастья человѣческаго 
рода, школы іі всякія воспитательныя средства должны быть поощря-
смы въ этой странѣ»3). 

Въ настоящемъ бѣгломъ очеркѣ я не могу ііривести тщателыю про-
вѣренныхъ статнстическихъ данныхъ, оііубликованныхъ правитель-

! ствомъ Соединенішхъ Штатовъ, изъ которыхъ слѣдуетъ, что въ болыпой 
1 пліі меныпсй степени индѣйцы почти вездѣ находятся въ стадіи перс-
I хода отъ жизни охотниковъ къ жнзни земледѣльцевъ, промышленни-
j ковъ іі торговдевъ4).—Въ заключеніе слѣдуетъ бросить бѣглый взглядъ 

на аналогичную попытку, предпринятую правительствомъ Канады. 

Нахлынувшіе въ Канаду европейскіе иереселенды отличались мень-
шими завоевательными наклонностями, н потому тамъ съ индѣйцами 
обращались менѣе сурово, чѣмъ въ Соѳдиненныхъ Штатахъ. Извѣстно, 
впрочемъ, что франко-канадское населеніе не выказывало ло отноше-
нію къ туземдамъ того пренебреженія и жестокости, которыми отли-
чались англо-саксонцы. Такъ какъ территоріи, незанятыя еще евро-
пейдами, были чрезвычайно обширны, то индѣйцамъ были усгуплены 

ѵ) Ibid. 38, стр. LXI. 
2) Ibid. 1886 (стр. LXI). 
•'») Ibid. LXX.—LXXI. 
4) СІЧ. серію ежегодныхъ донесеній до 1893 г. включительно. 
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обшіірныо розорвы, илощадь которыхъ была разсчитана такъ, что на 
каждоо сомейство изъ пяти человѣкъ приходилась одна квадратнан 
миля. Результаты школьнаго и нромышленнаго воспитанш, нроизводив-
шагося при такихъ условіяхъ, оказались яревосходнымя и еще разъ 
доказываютъ, что между дикимъ человѣкомъ и дивилизованішмъ не 
существуетъ никакой иепереходимой граниды. Племена, которыя 10 лѣтъ 
томy назадъ добывалн себѣ средства къ жизни исключительно своими 
ружьями и стрѣлами, въ настоящее время съ усиѣхомъ эксплуатируютъ 
болыпія фермы. йхъ старииные обычаи измѣняютсл; въ недалекомъ 
будущемъ они перестанутъ избирать себѣ вождей. По собственной ини-
діативѣ они строятъ мосты и проводятъ дороги. Многіе изъ нихъ — 
плотники, проводники, матросы и т. д. Нѣкоторые изъ нихъ возвыси-
лись до учеяой профессіи; изъ числа послѣдішхъ, оолыиинство по 
выдержаніи экзамена поступило въ составъ адмииистрацш страны; 
одинъ занимаетъ даже должность, гдѣ нельзя обойтись безъ зиа-
нія высшей матѳматики; есть между ними даже профессора, аодна дама 
индѣйскаго ироисхожденія, занимаѳтъ первоклассное мѣсто въ канад-
ской литѳратурѣ, и т. д. г ) . Школы усердно посѣщаются; ио индѣйцы 
жалуются, что учителя, которыхъ имъ іюсылаютъ, не достаточно хорошо 
поставлены въ ыатеріальномъ отношенін и кажется, что жалоба зта 
имѣетъ основаніе. Два индѣйца <І)ормулировали ее въ слѣдующихъ на-
ивныхъ и весьма характерныхъ для краснокожихъ терминахъ: «Нашъ 
народъ поручилъ намъ ноблагодарить васъ за школы, которыя вы намъ 
даетс Мы счастливы, что имѣемъ возможность посылать въ ішхъ свою 
молодежь; но мы думаемъ, что онѣ могли бы быть улучшены. Ладн, 
которыхъ вы намъ посылаете, слишкомъ малсньше. Мы въ данномъ 
случаѣ не повторяемъ сказаннаго уже раншс о маломъ ростѣ воооще; 
но они кажутся самымн малѳнышми изъ числа всѣхъ вашихъ людеи. 
Вы вѣрно имъ очень мало платите. Иногда мы кормимъ ихъ заицами 
н другой пищей, такъ какъ мы не хотимъ, чтобы они умерли съ голоду. 
Не можете ли вы посылать къ иамъ людей потолще, людей, которымъ 

бы вы платили нѳмного дороже?» 2). 
Сдѣлавъ Соѳдиненнымъ Штатамъ унрекъ въ томъ, что они слиш-

комъ часто ставили индѣйцевъ на одиу доску съ вредннмн звѣрями, 

х) W. Trent. Treatment of the Canadiern Indiana (Westminster Re-
view, Nov. 1895), passim. 

2) W. Trent. Loc. cit. 
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авторъ труда, откуда я почерпнулъ эти свѣдѣнія, въ заключеніе гово-
ритъ, что если бы даже индѣйской расѣ, несмотря иа всѣ усилія, 
суждено было исчезнуть, все-таки гораздо благороднѣе устроить такъ. 
чтобы ея послѣднее слово было благословеніемъ, a не проклятіемъ. Ка-
нада спасла индѣйдевъ и оказала этимъ себѣ самой большую услугу 

V. Туземное воспитаніе въ Амерпкѣ. 

Мы закончили обозрѣніе обѣихъ Америкъ отъ Канады до Магелла-
нова пролнва; я лодразумѣваю дикую Америку, такъ какъ мы оста-
вили пока въ сторонѣ, до спеціальнаго изученія, великія варварскін 
хосударства дентральной Америки, тѣ самыя, которыя были раззорсны 
Пизаррами, Кортецами и ихъ солерниками. 

Мы нашли, что вѣтвн монголоидной расы, обитающія на этихъ 
обширныхъ лространствахъ, иредставляютъ много сходныхъ и очевидно 
родственныхъ чертъ. За исключеніѳмъ фуегійдевъ, не вышедшихъ ещо 
изъ первобытнаго состоянія, остальныя группы уже сдѣлалн первыо 
шагп по пути прогрессивной эволюдіи. Онѣ все болѣс лриближались 
къ дикому состоянію помѣрѣ удаленія отъ центральной Америки; са-
мыя крайнія изъ нихъ—краснокожіе сѣвера и номады южио-амерйкаи-
скихъ пампасовъ вовсе даже не обрабатывалн земли. Передъ наше-
ствіемъ европейцевъ, охота на бизоновъ иа сѣверѣ д па вигоней на 
югѣ доставляла имъ главныя средства къ существованію. 

Всѣ эти пароды заботились о своихъ дѣтяхъ д любили ихъ, по 
крайней мѣрѣ въ теченіи ранняго дѣтства; всѣ давали имъ семейноо 
воспитаніе; отецъ пріучалъ мальчиковъ къ охотѣ ц войнѣ; ыать гото-
вила дѣвочекъ къ ожидавшей ихъ тяжелой работѣ. Обращеніе съ дѣтьми 
при этомъ было чрезвычайно ласковое; старались дѣйствовать большо 
примѣромъ, чѣмъ наказаніемъ. Остерегались испортить характеръ дѣ-
тей и краснокожіе избѣгали дѣлать имъ даже самыя легкія замѣча-
иія, тѣлесныя лсе наказанія не допускались вовсе. 

Прежде вссго требовалось, чтобы ребенокъ сдѣлался сильнымъ, 
эиергпчнымъ, терпѣливо выносилъ боль, не избѣгалъ опасностей, былъ 
хороішшъ охотникомъ и воиномъ. Женщины и тѣ старались рожать 
безъ стоновъ, чтобы не произвести на свѣтъ трусовъ. Наконедъ, въ 

') W. Trent. Loc. cit. 
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иеріодъ отъ рашіѳй юности до зрѣлаго возраста всѣ должиы были 
пройтд черсзъ рядъ испытаній, болѣо или менѣе сѵровыхъ. Другимъ 
испытаніямъ, оіде болѣе страшиымъ, должды были подвергаться въ 
ресиубликанскихъ пломенахъ добивавшіеся относитѳльно высокаго по-

ложснія кацика, в.ождя, лекаря и т. п. 
Нравы эти одинаковы какъ y гуарани Южной Америки, такъ и y 

красиокожихъ Канады. Если принять въ разсчетъ ііотрсбности, обусло-
вленныя соціалыіымъ положеніемъ и суровостыо климата и внѣшнихъ _ 
условій, то нельзя не признать, что такое воспитаніе, менѣе рсгла-
ментироваинос, но болѣе суровоо, чѣмъ y сиартанцевъ, прекрасно от-
вѣчало свосму назначепііо. У краснокожихъ оно привело къ результа-
тамъ, которые молсно назвать чудесными; оно послужило къ образоваішо 
расы, реалыіый, практическій стоицизмъ которой слѣдустъ поставить ; 
значительно выше иассивнаі-о, философскаго стоицизма древнихъ./ 
Краснокожіс плѣнники, y которыхъ мучителямъ въ продолженіи цѣлыхъ' 
часовъ не удавалось нырвать ни одного стона, выказывали энерпкУ 
воли и силу характера, нодобпыхъ которымъ, сслн не считать немно^ 
гихъ и всегда на половнну сказочныхъ прішѣровъ, нельзя встрѣтитьі 
въ иервобытной исторіи нашей Европы. Этотъ фактъ продставляотъ 
также выдающійся интсресъ съ точки зрѣнія иравственной педагогики. 
Его одного достаточно для доказательства положенія, что воспитаніе, 
если только оно дѣйствуетъ непрерывно вт, дродолженіи цѣлаго ряда 
поколѣній, можетъ корениымъ образомъ измѣнить нравствеипую при-
роду человѣка и выработать y цѣлаго иарода такой складъ характера, 
который принято называть героическимъ. 

Совмѣстима ли эта изумительная сила воли съ высокимъ умствен-
нымъ развитіемъ? На этотъ вопросъ воспитаніе американскихъ шідѣй-
цевъ не можетъ намъ дать отвѣта. Послѣдніе мало заботились объ 
умственномъ развитіи; успѣхи ихъ въ области искусства и науіш сво-
дятся почтн къ нулю. Эту сторону воспитанія мы будемъ въ состоя-
ніи изучить только въ обществахт» гораздо болѣе культурныхъ. Отно-
сящіяся еіцо къ самому недавнсму времени попытки привить красдо-
кожимъ европейское образованіе, сдѣлать изъ нихъ земледѣльцевъ и 
ремесленниковъ, тѣмъ не менѣе имѣютъ извѣстный теоретнческій инте-
ресъ. Онѣ доказываютъ, что, даже въ продолженіи сравнителыіо корог-
каго срока, иорвобытныо народы, живуіціе охотой или рыбной ловлсй, 
могутъ привыкнуть къ осѣдлоыу земледѣльческоыу и трудовому образу 
жизни культурныхъ людеи. Накоиедъ, мы видимъ здѣсь указаніе на то, 
что для дикихъ достунно нaіио первоначальное п дажо высшее образо-
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ваніс; будь со стороны овронендевъ выказано въ этомъ дѣлѣ нсмного 
больніе чувства мѣры, такта и особснно гуманности, имъ внѣ вс-якаго 
сомнѣнія удалось бы пріобіцить къ своеіі культурѣ большинство от-
ставшихъ расъ, вмѣсто того, чтобы отравлять и истреблять ихъ, какъ 
зто слншкомъ часто дѣлали европенды, опускаясь такимъ образомъ въ 
нравственномъ отноиіеніи гораздо ниже индѣйцевъ. 

Глава VII. Воспитаніе в ъ древней Меиеинѣ. 

I. Умствсннос развитіе агтековъ. 

Различіе между краснокожими, о которыхъ мн только что говорили 
и ацтеками, нахуа или майя, къ которымъ мы переходимъ, опрсдѣ-
ляется той гранидей, которую можно ировести между дикимъ состоя-
ніемъ и зачаточной цивилизаціей, извѣстной подъ названіемъ варвар-
ской. Не слѣдуетъ одиако думать, что между ними не существуетъ ни-
какой связи. Адтеки, послѣдніе обитатели плоскогорія Анагуакъ, гдѣ 
имъ иредшествовали болѣе раннія діівилизадіи, ио всѣмъ признакамъ 
состояли въ тѣсномъ родствѣ со знакомыми иам'і, краснокожими. Раз-
личныя этническія груипы послѣднихъ отличаются все большей куль-
турностью, ио мѣрѣ ириближенія къ относительно культурнымъ цент-
рамъ дрсвней центральной Амѳрики. Такъ, наваио, пуэбло, дуніи, съ 
точки зрѣнія промышленныхъ успѣховъ, значительно опередили сѣвер-
ныхъ краснокожихъ; даже своообразная архитектура племенъ пуэбло, 
всѣ эти грандіозныя фаланстеры, возведенныя часто на почти ненриступ-
ныхъ мѣстахъ и называвгаіяся исиандами casas grandes, указываютъ 
HC толысо на относителыіо высшее умственное развитіе, но н на болѣо 
совершенную содіальную организадію, сравнитсльно съ той, какую мы 
паблюдаемъ y сѣверныхъ краснокожихъ. Мы зиаѳмъ, что y пуэбло каж-
дая деревня составлястъ и вотнруетъ свои законы, избнрастъ свосго 
нравителя, совѣщасгся но всѣмъ важнымъ вопросамъ, рсгламентирустъ 
свою торговлю и свои браки. Тѣыъ не мснѣе y илсменъ нуэбло, пови-
дииому, нѣтъ еще организованнаго обученія; но онн уже серьсзно интѳ-
ресуются новедснісмъ свосй молодежн и зорко слѣдятъ за ся нрав-
ственностью, насколько сс ноннмаютъ 

Bancroft. Native Races. I, 546. 
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Во всей Новой Мексикѣ индѣйды сохранили много дикихъ привн-
чокъ. Такъ, индѣйцы хихпмекіг охотно усыновляли дѣтей, иохищен-
ныхъ y сосѣднихъ и враждебныхъ племенъ, — явлеяіе, обычное въ 
странѣ краснокожихъ, но предварительно, для того чтобы заглушить 
y усыиовленныхъ то, что y насъ зовется «голосомъ крови», они за-
ставляля ихъ выпить смѣсь изъ кусочковъ мозга, вынутыхъ изъ че-
репа ихъ родителей и смоченныхъ ихъ кровыо 

У лагунеросовъ и агомауасовъ въ Никарагуа и Новои Мексикѣ 
такжѳ встрѣчастся обычай кувады, замѣчениый нами въ Южной Аме-
рикѣ; во время родовъ жены, мужъ въ нродолженіи 6 или 7 дней не 
вставалъ съ постели и воздерживался отъ употребленія мяса и рыбы2). 
У друглхъ племенъ въ Никарагуа, женщина тотчасъ иослѣ родовъ съ 
новорождешшмъ на рукахъ отправлялась къ ближайшѳму ручыо п по-
гружалась въ него вмѣстѣ съ младенцемъ — обычай совсѣмъ дикій, 
точно также какъ продолжительный періодъ кормленія грудью, обнима-
ющій 8 года 3). У болѣе цнвилизованпыхъ илеменъ назначеніе имени 
ребепку было уже. какъ и въ Мсксикѣ, очень важнымъ событіемъ. У 
пнпиловъ эта церомонія происходила въ храмѣ, прнчемъ обыішовеішо 
жрсцъ давалъ робенку имя яля дѣдуяіки или бабушки, смотря ио 
его полу; въ то-же самое время пдолу приносились жертвоириношеніл, 
заключавнііяся въ каісао и т. и. 4) . 

Въ Гватемалѣ, прн назначеніи ішени ребенку, справлялись съ тузем-
пымъ календаремъ; также, какъ это часто дѣлается въ католи-
ческихъ странахъ, ребенка называли обыішовенно именемъ божества, 
которому данный день былъ посвященъ. Съ этого момента, по свидѣ-
тельству Ласъ-Казаса, родители утрачивали свои собственныя имена и, 
какъ это бываетъ y кафровъ, назывались только «мать плн отсцъ X». 
Но этотъ обычай не былъ раснространенъ повсемѣстно; такъ, y итіа-
совъ имя ребенка представляло собой комбииацію имеиъ матери и отца, 
причемъ начпналось всегда съ имени матеріг. Майи въ Юкатанѣ иосту-
пали такжс, но іірисоедишілл, кромѣ того, къ ішенамъ родителей при-
ставку на Эги отрывочныя свѣдѣнія, собранныя въ разныхъ мѣ-
стахъ безъ илана и безъ системы, проливаютъ мало свѣта на харак-

0 Wake. Evolution of morality, 241. 
2) Bancroft. Loc. cit.. 585. 
3) Ibid. 703. 
') Ibid. Loc. cit., П, 680. 
ГѴ Ibid. 680. 
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теръ воспитанія y дикихъ индѣйскихъ племенъ, иограничныхъ съ 
Мексикой. Мы видимъ только, что по нѣкоторымъ иривычкамъ зти 
народности очень близко нодходили къ іфаснокожимъ, но съ другой 
стороны, онѣ отличались или отличаются еще до сихъ поръ извѣстноп 
культурностью, которой обязаны, ио всей вѣроятности, древней Мексикѣ. 

II. Воспитанів іѣ Мексикѣ. 

Въ Мексикѣ нельзя уже встрѣтить и слѣда той безпечности, ко-
торую Ііроявляютъ въ дѣлѣ воспитанія первобытныя илемена разныхъ 
расъ. У ацтековъ физическое и нравственноо воспитаніе дѣтей не 
являлось уже болѣе результатомъ случайныхъ вліяній: игръ, свободнаго 
подражанія, соціальной среды. Съ момента рожденія ребенка, родители 
уже начиналн здѣсь заботиться о томъ, чтобы подготѳвить младенца 
къ ожидающей его въ будущемъ жизни; иервоначальное домашиее 
восиитаніе заверніалось въ общественныхъ школахъ. Къ несчастью эти 
школы отличались преюіущсствешю клерикальнымъ направленіемъ, 
вирочемъ, ребенокъ съ самаго рождеиія понадалъ въ обстановку, ііро-

никнутую рслигіознымъ духомъ. 
Что касается мальчиковъ, то главныя заботы родителей и восипта-

телей были направлены къ тому, чтобы сдѣлать изъ нихъ людей, нре-
данныхъ религіи и хорошихъ вопиовъ. Часто въ самый моментъ рож-
денія ребенка родителн посвящали его служенію богамъ, такъ как-ь 
жрецы не составляли въ Мексикѣ наслѣдственной касты. Впрочемъ, y 
ацтековъ духовная профессія, повидимому, не освобождала отъ воешіои 
службы. Историкъ Саагунъ у-гверждаетъ, что посвящая своего ребенка 
храму, «дому идоловъ», родитѳли имѣли въ виду, что онъ совреме-
иемъ сдѣлается жрецомъ, но что, тѣмъ не менѣе, онъ получалъ такжт 
и военное воспитаніе Иодтвержденіе этому мы находимъ въ самон 
формулѣ посвященія, приводимой хрониксромъ: «Мы посвящаѳмъ его 
съ иастояв^аго момента, съ тѣмъ, чтобы, придя въ соотвѣтственныи, 
возрастъ, онъ былъ принятъ и жилъ въ домѣ Нашего Господина, гдѣ 
внушаются добрыя наклонности благороднымъ госиодамъ; онъ долженъ 
мести и чистить названный домъ. Поэтому, мы васъ нижайшс просимъ 

1) Saliagun. Histoire des choses de la Nouvelle Espagne. (ІІерѳв. 
Jourdanet), кн. VI, стр. 39. 
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принять и усыновить его и доиустить его кт, совмѣстной жизни съ 
другими служителями иашихъ боговт, вт, этомъ номѣщеніи, гдѣ ночью 
и днемъ нроводятъ время въ благочестивыхъ подвигахъ, гдѣ ползаютъ 
на колѣняхъ и на локтяхъ, гдѣ молятсл, плачутъ и вздыхаютъ нередъ 
лицомъ Нашего Господина» Этотъ маленькій образчикъ многослов-
н а і ' ° и проникнутаго благочестивымъ духомъ краснорѣчія въ состоя-
ніи уже дать намъ нредставленіе объ этомъ интересномъ мексиканскомъ 
обществѣ, въ которомъ звѣрская дикость предковъ удивительнымъ обра-
зомъ сочеталась съ монашѳскилъ духомъ приниженности и раскаянія. 
Слѣдуетъ обратить вішманіе на то, что этой формулой исключительно 
пользовались лица благороднаго происхожденія. Вѣроятно порядокъ 
обращенія съ остальнымъ населеніемъ былт, гораздо проще, но тѣмт, 
не менѣе, какъ мы увядимъ, y нихъ были также свои школы. 

Г - Мексиканское общество было одновременно варварскиыъ и феодаль-
ІІЫМЪ; вслѣдствіе этого главное занятіе благородныхъ заключалось вт, 
веденіи войнъ и повитуха говорила объ этомт, новорожденному, отрѣ-
зая ему иуповину. Этому случаю соотвѣтствовала слѣдующая формула 
(иодобныя формулы ацтеки имѣли для всѣхъ важныхь событій въ 
жизни): «Я отрѣзаю твою иуиовину... Знай же и нойми, что домъ, 
вт, которомъ ты родился, не есть твое жилище; ты — солдатъ; ты — 
птица, называющаяся кешолли; ты также птица, называющаяся т-
кванг... Домъ, въ которомъ ты ноявился на свѣтъ, есть лишь гнѣздо, 
временное убѣжшце, гдѣ ты ступилъ на землю... Здѣсь ты будешь 
рости іі цвѣсти; здѣсь ты разстанешься со своей матерыо, какъ ку-
сокъ камня отрывается отъ скалы, отъ которой его отаалываютъ. Здѣсь 
твоя колыбель, мѣсто. гдѣ ІІОКОИТСЯ твоя голова; но домъ есть лишь 
временное твое пристанище. Настоящее твое отечество въ другомъ 
лѣстѣ . . . Ты нринадлежишь необъятнымъ равнинамъ, гдѣ происходятъ 
сраженія; вотъ для чего ты сюда иосланъ. Твое ремесло—война; твой 
долгъ заключается въ томъ, чтобы давать солнцу иить кровь враговъ 
іі отдавать тѣла ихъ въ пищу землѣ» Въ этихъ словахъ такъ и 
слышится еще старая кровь краснокожихъ. Мы еще не разъ встрѣтимъ 
ея слѣды. 

На 28-й иліі 29-й день послѣ рожденія ребенка приносили въ . 
храмъ, гдѣ онъ ііодвергадся нолноыу обрѣзанію, которое заключалось 

9 Saliagun. Loc. cit. 231. 
-) Saliagun. Loc. cit. 439. 
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въ совсршснномт, вырѣзаніи плоти и, слѣдовательно, ;было сще радикаль-
нѣе чѣмъ обрѣзаніе y евреевъ; y маленышхъ дйвочекъ того же воз-
раста жрецъ иальцемъ разрывалъ дѣвственную нлеву и матери иред-
иисывалось иовторить зту онерацію ію истеченіи шести дней. 

Наконецъ, во время праздника въ честь Хуитцлилоиотшли, бога вои-
ны главнаго божества свирѣиыхъ ацтековъ, всѣ дѣти, родившіеся въ 
продолжсніи года, иоручались иокровительству бога, иричемъ ихъ грудь, 
животъ и руки испѳщрялись многочисленными надрѣзами *). 

При нареченіи имени, ребенка предварительно подвергали очисти-
тельной церемояіи, очень напоминающей католическое крещеніе. Опа 
заключалась въ томъ, что губы и грудь младенца окропляли водоіі 
чтобы смыть неизвѣстно какой первородный грѣхъ, предшествовавшій 
еще образованію свѣта, и возродить его къ новой жизни 

Воспитаніе, въ собственномъ смыслѣ э-гого слова, начиналось въ воз-
растѣ отъ 4-хъ до 5-ти лѣтъ. ІІрежде всего пріучали мальчика носить 
небольшія тяжести. Въ 6 или 7 лѣтъ мальчикъ сопровождалъ своего 
отца нa рынокъ; маленькая дочь иряла нодъ наблюденіеыъ матери. 

Въ 8 лѣтъ ограничивались тѣмъ, что только показывали дѣтямъ 
орѵдія, служащія для ихъ наказанія. Въ 10 лѣтъ нѳпослушнымъ 
мальчикамъ связывали руки и ноги и кололи ихъ тѣло шипами. Дѣвочкамт, 
связывали только руки; но н ихъ били, если это было ыеобходимо. 

Въ 11 лѣтъ, за дурное новеденіе, заставляли держать голову въ 
клубахъ дыма. Въ 12 лѣтъ, непокорнаго мальчика выставляли на виду 
y всѣхъ, совершенно голаго, со связанными руками и ногами, въ иро-
долженіи цѣлаго дня. Дѣвочекъ того же возраста заставляли вставать 
ночыо и мести иолъ. Вт, возрастѣ 13 — 15 лѣтъ мальчики отира-
влялись за дровами въ горы и возвращались или сухимъ иутемъ или 
на челнокахъ; ихъ носылали также на рыбную ловлю. Дочери приго-
товлялн зерно, готовили кушанье, ткали матеріи. Въ 15 лѣтъ, подъ 
руководствомъ жрецовъ, начиналось религіозное н военное воспитаніе. 
Въ любопытномъ и знаменитомъ пиктографическомъ иаішрусѣ (Codex 
Menäoza), изображены всѣ иослѣдовательныя фазы этого первоначаль-
иаго восиитанія; тамъ приведено даже число иорцій или полуиорцій, 
приходящихся на долю каждаго возраста Д. — Везъ соынѣнія родите-

9 Bancroit. Loc. cit. П. 278, 279. . П ( Г | 
9 Sahagun. іш. VI, гл. 37.-Prescott. Conquest of Mexico. 1. 64 ( Ы . 

,lo New-Iork. 1854). 
9 Bancroft. Loc. cit. II. Гл. УП. 240. 
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/ІЯМЪ не было запрещено воспитывать своихъ дѣтей дома *); но въ 
юолыішнствѣ случаевъ они все-таки посылали ихъ въ школы, такъ 

!какъ обученіе обоихъ половъ было почти моноиолизировано жрецами 
и школы состояли при храмахъ. Выло два рода школъ; однѣ для ари-
стократіи, другія для прочаго населенія. Послѣднія были очень много-
численны, и въ г. Мексико въ каждомъ кварталѣ была своя школа 2). 
Въ нихъ принимали дѣтей въ возрастѣ отъ 4 - х ъ до 5-ти лѣтъ; но 
вообіце оффиціальное восиитаніе начиналось не раньше 6 лѣтъ 3) и 
отличалось почти монастырскимъ направленіемъ. Мальчики облекались 
даже въ черное платье и носили длинные волосы. Сверхъ религіознаго 
и нравственнаго воспитанія, обязателыіаго для всѣхъ, школы при хра-
махъ давали также практическое воспитаніе. Въ народныхъ школахъ, 

"называвшихся также «домами молодежи», восііитанники должны были 
выметаті, соръ изъ святилища и школы, иоддерживать священныеогни, 
ходить за дровами для храма. Съ наступленіемъ иочи они собирались 
въ «домѣ пѣнія», гдѣ ихъ учили пѣнію іі танцамъ. Таицы, конечно, 
отліщались серьезностью; пѣсші были религіознаго или героическаго 
характера. Обѣдали дѣти дома, но спали въ святилищѣ, куда жешцины 
совсѣмъ не допускались. 

Въ возрастѣ около 1 5 или 16 лѣтъ родители окончатѳльно брали 
дѣтей изъ школы, чтобы научить ихъ какому-нибудь ремеслу, a бнв-
шимъ наотавникамъ дѣлали подарки 4) . 

Въ этихъ домахъ воспитанія условія жизни учениковъ были крайне 
тяжелыя. Малеиысія дѣти соировождали юношей во время экскурсій 
за дровами и имъ давали нести посильныя тяжести Всѣ вмѣстѣ ра-
ботали при лостройкѣ зданій, ирорытіи каналовъ и рвовъ. Послѣ ра-
боты давался неболыной отдыхъ передъ вечерними танцамн. Затѣмъ, 
ученики уходили къ своимъ родителямъ принять ванну. Волѣе взро-
слые, уже вступившіе въ легалыіое сожительство, отправлялись къ 
своимъ иодругамъ, осталыше возвращались въ свою шаленькую се-
минарію ß). 

Въ заведеніяхъ, предназваченныхъ для аристократіи, восинтаннвки 

Ibid. 246. 
2) Ibid. П. 242, 243. 
:1) Bancroft. Loc. cit. П. 203, 242. 
4) Ibid. 242, 243. 
5) Sahagun. Loc. cit. 228, 229. 
ß) Ibid. 228, 229. 
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f были освобождены отъ ручиыхъ работъ; но обѣдали они ие дома, a въ 
томъ же помѣщеніи, гдѣ учились. Имъ иреиодавались слѣдующіе иред-
меты: пяктографія, астрономія въ томъ объемѣ, въ какомъ онабыла 
нзвѣстна, затѣмъ священные или героическіе и историческіе гимны, 
наконецъ, законы страны. Въ то же время воспитанниковъ, нрсимуще-
ственно отличавшихся большсй силой, учили ис^сству владѣть ору-
жіемъ. обращаться съ лукомъ и со щитомъ. Въ случаѣ необходимости 
лхъ наказывали; но наказаніе состояло исключительно въ уменыпенін 
порціи iiiiin.il и въ увеличеніи работы î ) . 

I Восііитанникамъ іюстоянно читались' наставленія; имъ приходилосв ^ 
выслушивать длинныя рѣчи на тему о добродѣтели, цѣломудріи, сми-

/реніи іі т. п. Съ раннихъ лѣтъ ихъ брали съ собой на войну, за-
/ ставляя пестн на плечахъ круглыс щиты. Восиитанникъ, выдѣлившіися ^ 

своей нравственностью, манерами и храбростью, назначался^старшизп, 
надъ осталыіыми молодыші ліодьми. Если ему удавалось отлпчііться на 
войнѣ и взять въ илѣнъ четырехъ непріятелеи, ему поручали въ 
общежитіи ІІЛИ исправленіе админпстративныхъ обязанностей или на-
блюденіе за порядкомъ, причемъ оиъ, иодобно іісианскоыу альгвазилу. 
носилъ съ собой жезлъ правосудія и имѣлъ власть арестовывать про-
винввшпхся 2 ) . 

1 Такъ какъ способные я хорошо воснитанные молодые люди изъ 
[ класса аристократіи современемъ замѣщали общѳственныя должности 

и въ частности назначались послами, то обращалось особенное внима-
ніе на развнтіе ихъ ораторскаго таланта. Въ видѣ упражненш ихъ ^ 
заставляли произносить длпнныя рѣчи оффиціальнымъ, размѣрениыш, 
и высокопарнылъ слогомъ а ) . - В ъ 1 5 лѣтъ молодые люди начиналп 
серьезно изучать военное нскусство; въ 2 0 лѣтъ онн отправлялись на 
войну, но подъ зоркимъ наблюденіеш, ветѳрановъ, опытныхъ офн-
деровъ, которыхъ родители предварительно ириглашали на пыръ и 
которымъ поручалось не терять изъ внду пхъ питомдевъ 

Въ 2 2 года не женатый воспитанннкъ иосвяідалъ сеоя служенію 
богамъ 5) . Члены жреческаго класса обитали въ оградѣ храмовъ н вели 
очень суровый образъ ЖИЗНІІ. Трн раза днемъ и разъ ночыо ихъ ири-

Ч Bancroft. Loc. cit. П. 244. 
2) Ibid. 228. 
3) Larenaudiére. Le Mexique. 51. 
0 Sahagun. Loc. cit. 539. 
••) L. Biart. Les Aztèques. 162. 
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зывали на молитву; нмт» нрлходилосі» очень часто поститься н нодвер-
гаті, свое тѣло жестокимъ истязаніямъ. Жрецы до кровн бичевалн свое 
тѣло, раздирали кожу ішіпалги и т. д. *). Вообіце, y ацтоковъ путь, по 
которому мошно было попас/гь на небо, не былъ усѣянъ розамл. 

— Воснитаніе дѣвочекъ напомииало воспитаніе мальчиковъ строгостыо 
дисциплины и , ocoéoiiHo, своимъ религіознымъ духомъ: но крещеніе 
дѣтей женскаго нола сопровождалось особымн обрядами. Повивальная 
бабка облнвала робенка и ироизнослла заклинанія, соотвѣтствениыя омы-
ваемоГі части тѣла. Омывая руки, оиа просила боговъ, чтобы дѣвочка 
не стала воровкон; омывая паховую область, чтобы она не злоунотреб-
ляла чувствениымн наслажденіяшг и т. д. У ацтековъ была манія да-
вать обѣты; въ такой формѣ они постоянно обращались къ богамъ п» 
нросьбой о номощи или о шілости. Согласно обычаю, ири нроизне-
сеніи торжествсинаго обѣта слѣдовало съѣсть иемиого земліг. Множе-
ство дѣвочекъ иосвящалось своили благочестивыми матерямл моианіе-
скон жизни. 

Женскія школы, іюдобію школамъ для мальчиковъ, состоядіг іі]ш 
храмахъ, но былл нредпазначеиы преимуіцественно для дѣвочекъ изъ 
класса аристократіи. По всей вѣроятностл для дочерей лростого народа 
считалосьдостаточпымъ одлого матерпнскаго восплтанія. Въ свонхъ обще-
житіяхъ дѣвочки жили лодъ зоркимъ наблюденіемъ матронъ и веста-
локъ. Никогда, даже днемъ, мужчила не могт, проникнутг, въ общежитіе. 
Пансіонеркамъ было строжайліе восиреіцело выходить ла улицу безъ про-
вожатой. Ночыо онѣ спали въ просторныхъ дортуарахъ всегда подт» 
надзоромъ матронъ. 

Ихъ знакомили съ обрядами и миѳологіей, учпли мести храмъ, нод-
держиваті» священиые огни, прясть, ткать мантіи и дѣлать нздѣлія нзт. 
иерьевъ, нскусство, въ которомъ ацтеки снискали себѣ громкую извѣ-
стность. Ихъ заставляли преклоняться псрсдъ лицами, старшлми по 
возрасту, соблюдать всегда скромный видъ, бытъ нскуссиыми въ домаш-
нихъ работахъ, говорнть съ почтеніемъ. 

Олѣ должны были вставать съ разсвѣтомъ, наблюдать самую тіца-
тельную чистотѵ тѣла и часто купаться. Никогда имъ не позволялл 
сидѣть безъ дѣла и даже наказывалн за лѣность J ) . Такжѳ какъ и 
мужчинъ лхъ учили иѣнію и танцаыъ. Наконецт», имъ нротыкали 

1 ) »Sahagun, ки. I I . (Appendice). 
2) Bancrofi. Loc. cit. I I . 245. 
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иижнюю губу и продѣвали черезъ нее драгоцѣнный камень ) . Онѣ 
локидали монастырь только въ случаѣ замужества 

Нѣкоторыя молодыя дѣвушкл поступали въ общежит.е ію собствеи-
номѵ побужденію, чтобы исполнить или временный обѣтъ—на срокъ отъ 
одного до 4 - х ъ лѣтъ, или обѣтъ вѣчнаго воздержанія. Везъ сомпѣнія, 
лзъ числа этихъ дѣвидъ, посвятившихъ себя служенію богамъ нлл 
посвященныхъ къ этому родителями, обновлялся персолалъ матролъ, 
надсмотрщицъ и весталокъ, для которыхъ нарушеніе обѣта цѣломудрш 
составляло, какъ и въ Римѣ, важное ііреступлеиіе 3 ) . 

При прохожденіи курса пѳдагоги успѣвали прожужжать уши воспи-
танникамъ обоего иола нравственными ластавлеліяшг, многочисленные 
образчикн которнхъ доліли п до насъ. Это были безцвѣтиыя, отече-
скія составленныя ивъ общихъ мѣстъ, словоизліянія, фориа которыхъ 
чожетъ послужить образцомъ набора балальиыхъ словъ. Родители, въ 
прпсѵтствіи которыхъ дѣти едва отваживались говорить, ле скуішлись 
на подобныя наставленія, столь-же добродѣтельныя, какъ и скучныя. 
Вотъ нѣсколько такихъ наставлепій для мальчиковъ: «Ходить и раз-
говаривать не торолясь, одѣваться скромло и ле лабрасываться на 
ѣду>> 4). - «Наши иредки, при всемъ своенъ богатствѣ и могуществѣ, 
ѵкрашениыс цвѣтами, раздушенные, облеченлыо въроскошлыя manias, 
блиставшіе своимъ оружіеыъ и своимъ веллколѣпнымъ головнымъ убо-
,)(,ыъ и т д тѣмъ не ыенѣе отличались смиреніемъ и всегда уыѣлл 
держать ссбя съ большимъ достоииствомъ» > ) . - « С ы н ъ мой, люди рож-
даются и размножаются согласно опредѣленныыъ законамъ; и вотъ 
Богѵ угодно было повелѣть, чтобы въ подобныхъ случаяхъ желщина 
иользовалась мужчиной и наоборотъ; но при этомъ слѣдуетъ всегда 
соблюдать умѣрениость... Не бросайся на женщилу какъ собака ла 
пищу; нс подражай привычкѣ этого животнаго пожирать то, что ему 

G\ 
ДШПривѳдемъ тѳпѳрь нѣсволько образчиковъ наставленій для дѣвочекк 
«Не слѣдуетъ ходить ни слишкомъ быстро, нп слишкомъ медаенно; 

•слншкомъ медланный шагъ свидѣтельствуегв о надменности, напротввъ 
слпшкомъ бнстрый шагь указываегь на «евпакайнні. характеръ. Если 

1) Sahaguu. Loc. c i t . 457. 
2 ) Bancrof t . Loc . c i t . 
3 ) Bancrof t , L o c . cit . I I L 20.). 
4 ) Saliagun. L o c . c i t . 40o. 
s) Ibid. 395. 
c) Ibid. 402. j i. 
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на дорогѣ попадется лужа, то слѣдуетт, перепрыгнуть черезъ нее такъ, 
какъ это подобаетъ воспігганной дѣвушкѣ, не обнарулшвая ни пелов-
кости, ни замѣшательства... Прп ходьбѣ держаться прямо и слегка на-
клонять голову и т, д. — «Не сиать слишкомъ долго, ночью иоды-
маться, омывать уста боговъ и возжнгать передъ ними фиміамъ. Надо 
умѣть приготовлять напитокъ изъ какао, молоть чаисъ, шить иліг 
ткать, умѣть приготовлять кушанье и питье, прпсматриваться къ ра-
ботѣ ремесленннковъ. чтобы научиться ткать и разрисовывать матеріи... 
Избѣгагь всякаго излишества» 2). Избѣгать неприличныхъ фамнльяр-
ностей съ мужчинами, сидѣть y себя дома, заходить въ чужой домъ 
лишь въ случаѣ необходююсти» ; !) и т. д. и т. д. Трудно представить 
себѣ что нибудь болѣе нравствениое въ банальномъ смыслѣ этого слова; 
большипство этихъ жизненныхъ правилъ составлены совершенно въ 
духѣ христіанскаго ученія и нонятно, почему испаискіе завосватели 
были сначала увѣрены, что нашли въ Мексіікѣ очевядные слѣды быв-
шаго прежде и исчезнувшаго католицизма. 

йяемена майя заботились о воспитанііі своихъ дѣтей не меныие, 
чѣмъ плсмоиа нахуа. Въ Гватемалѣ, въ Юкатанѣ п въ Мексикѣ глав-
ною цѣлыо воспитанія было внушить дѣтямъ чувство оболіанія къ бо-
гамъ U чѵвство благоговѣнія къ родителямъ. Въ дѣтяхъ простого на-
рода пооіцряли склонность къ воннственнымъ пграмъ и заставляля 
ихъ упражняться въ стрѣльбѣ изъ лука. Отцы учили дѣтей своему 
ре.чеслу, чатери пріучали дочерей къ дочашнимъ работамъ н заставляли 
ихъ почти безотлучно находиться ітря себѣ. Мальчикп не ночеваля 
подъ отцовскимъ кровомъ. Въ Никарагуа они спали нодъ портикомъ 
дома; въ Юкатаиѣ большая, открытая галлсрея служила для чолодыхъ 
людей днемъ—залой для подвпжныхъ игръ, ночыо—спальней. Въ шко-
лахъ дащо_клерикалыюе маправленіе, какъ въ Мексіікѣ. Въ Юкатанѣ 
эти школы иредназначалйсь ясішочителыіо для аристократіп; сверхт» 

.АчШя^правствеііііоетя, Ш нихъ преподавались военныя наукн, мед«-
-іщна. аст]юнойіія, музыйаГпоэзія и т. д. Въ Гватемалѣ "ЙстГбслушаніе 
роднтелямъ было прёступлёнТемъ, которое иногда даше каралось Січерт-
ной казнью. Здѣсь счпталось священнымъ долгомъ оказывать родите-
лямъ поддерліку въ старости '). 

-^Г Ibid. 391. 
2) Ibid. 384, 386, 388. 
3) L. Biart. Les Aztèques. 161. 

Bancroft. Loc. cil. 161. 
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Въ Тескѵко, во время царствованія Нецалхуаткоіотля, которьш былъ ! 
одновременно яравителемъ, иоэтомъ и философомъ, была учреждена ддя 
сыновей короля спдальная. ппсола, гдѣ преподавалось воешюе ремеш, 
ТГГшіог ія науТньія знанія, которыя были извѣстны a также искус-
ство обработіш металловъ и драгоцѣнныхъ камней ). Черезъ каждые 
8 дней король. въ сопровожденіи своего семейства и своихъ сановня-
ковъ, посѣщалъ школу и выслушпвалъ тамъ длишіую ііроиовѣдь, въ 
которой осуждались всѣ нехорошіѳ иостушш, совершенные тѣмъ ігля 
другимъ лицомъ, нс исключая ІІ самого монарха - j . 

Въ Мекеикѣ король вмѣнялъ себѣ въ обязанность обращаться къ 
с.воимъ дѣтямъ съ рѳлигіозными II нраветвенными наставленшми, вт, 
родѣ слѣдующихъ: «Можетъ быть Господу Нашему угодно, чтооы зтотъ 
домъ, въ которомъ я живу II который я съ большимъ трудомъ вов-
двигъ, погибъ II превратился въ груду сора и грязн; можетъ оыть ен} 
будетъ угодно, чтобы исчезло даже всякое воспоминаше о немъ, н т. д. 
іі т д ' Позтому выслушайте то, что я нмѣю сказать вамъ, съ цѣлыо 
научить васъ, какъ вы должны вести собя на этомъ свѣтѣ и кавъ 
обращаться въ Вогу, чтобы заслужить его милость. Знайте, что тѣ, которыо 
плачѵтъ, горюютъ, вздыхаютъ, молятся н разыышляютъ, тѣ, которые про-
водятъ ночь вт, доброволыюмъ бдѣніи и вс.таютъ рано, чтооы мссти 
улиды. жилища н т. п., чтобы иривести въ норядокъ тѣ ыѣста, гдѣ 
приносятся Вогу жертвоприношенія... всѣ они становятся друзьями 
Bora... H Bon, выражаетъ свое благоволеиіе къ нимъ, даруя имъ по-
честп, счастье и богатство, но при условіи, чтобы оіш были отважными 
въ сраженіяхъ»... •'•) Выслушайте еще другія печали и заботы, кото-
рыя охватываютъ мош душу въ полночь, когда я встаю для ыолитвы u 
покаянія. Мое сердде тогда восходитт, я нисходитъ съ одной мысли на 
другую, подобно человѣку, взбирающемуся на вершнну горы я затѣмъ 
сііускающѳмуся въ глубину долинъ. Все это иотому, что ШІІІТО нзъ васъ 
не доставляетъ мнѣ утѣшенія. Ты X..., несмотря на то, что ты самыя 
старшій изъ всѣхъ, ne обнаруживаешь никакого улучшенія въ своихъ 

(привычкахъ, отъ тебя нока ничего нельзя ожидать, кромѣ иустыхъ u 
ребяческихъ выходокъ, y тебя нѣтъ ни одного изъ качествъ, которыми 
долженъ отличаться дѳрвеиедъ» 4). Длинная хрошіка Саагуна напол-

0 Ibid. t. II. 246. 
2) Bancroft. Loc. cil, 161. 
») Sahagnn. Loc. cit. 380. 
') lîaiicioll. Ibid. 382. 
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нена подобными образчиками благочестивыхъ и добродѣтельныхъ из-
рѣченій; всѣ онн точно извлечены изъ прописей, нзъ сборника нра-
воученій для благочестивыхъ мексиканцевъ н ихъ моральное вліяніе 
вѣроятно было ШІЧТОЖНЫМЪ. 
/ Богъ, о которомъ иостояішо уномннается во всѣхъ зтихъ изрѣче-

/ніяхъ, очевндно одинъ изъ боговъ многочисленнаго мексиканскаго пан-
/ теона, можетъ быть, это богъ войны, наиболѣе чтимый кровожадными 
( ацтсками, y которыхъ звѣрская жестокость уживалась съ крайнпмъ 
\ благочестіемъ. Притомъ, въ ихъ политикѣ религія и войиа совсѣлъ 
/ н о раздѣлялись, ибо главная цѣль военныхъ иоходовъ заключалась въ 
\доставленіи человѣческихт. жертвъ богамъ. Кромѣ того, верховный 
/жрецъ, избиравшійся обыкновенно ІІЗЪ королевскаго семейства, въ то же 

I самое время былъ и главой арміи. Такъ было, по крайней мѣрѣ, въ 
[ Мексикѣ г ) . 

/ Для укрѣпленія вѣры и для иоддержанія на извѣстной высотѣ воен-
наго искусства, ацтеки учредили религіозные ІІ военные ордены. Пер-
вые, раздѣлявшіеся на мужскіе и женскіе, отличались+рёзвычайно су-
ровыми правилами. Жизнь нротекала тамъ въ однихъ благоче-
стивыхъ упражненіяхъ и лстязаиіяхъ; вставалн въ полночь, чтобы 
погрузиться въ воду, a затѣмъ не ложились почти до разсвѣта, нро-
водя время въ покаяніи н въ пѣніи гимиовъ 8). 

Военные ордены были двухъ родовъ: одни предназначались исклю-
чительно для аристократіи; въ другіе принималпсь всѣ отлнчившіеся 
на войнѣ. При посвященін въ орденъ, кандидаты должны были выдер-
жать тяжелое испытаніѳ, вродѣ тѣхъ, кавія примѣнялись y красноко-
жихъ. Tain., чтобы постѵпить въ орденъ Текутли, иредназначенный для 
одной аристократіи, нужно было удовлетворять извѣстнымъ условіямъ 
возраста, воѳннаго отличія и имущеетвеннаго положенія, затѣмъ нужно 
было выдержать еще тяжелое испытаніе. Послѣ релягіознаго обряда, 
совершаеиаго въ храыѣ (теокси.ш), верхоішый лфецъ въ двухъ мѣ-
стахъ прокалывалъ ухо кандидата заостренной костыо или орлинылъ 
когтемъ; затѣыъ онъ осыналъ его грубой браныо. Присутствующіе, ко-
торые безъ сомнѣнія были уже членами ордена, разрывали въ клочкн 
платьо посвящаемаго и послѣдній долженъ былъ нереносить все совер-
шенно невозыутимо, нодт, страхомъ позорнаго изгнапія. 

') Bancroft. Loc. cit. Ii. 200. 
-') L. Biart. Les Aztèques. Iii. 
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Послѣ посвященія начиналось послушничество, иродолжавшееся годъ 
яли два Въ это время послушникъ должеиъ былъ носить грубоѳ платье, 
поститься и спать сидя, причемъ насташшкн будили его отъ времени 
до времени. Самъ онъ далженъ былъ раздирать свою кожу шииами 
пока не покажется кровь 0 н приносить ее въ жертву мексиканскимъ 
богамъ, которыс всегда ея жаждали. Въ этихъ исиытаніяхъ, которыми 
заканчивалось воспитаніе ацтековъ, наиболѣе ярко отражается духъ 

Ц г о воепитанія, въ одно и то же время^скетическі.і и воинственныи. 

III. ЗІсксгжанская наука. 

Восиитаніе ацтековт, не носило исключитсльно восннаго н религіоз-
наго характера, y нихъ былъ еще кромѣ того цѣлый заиасъ иозаим-
ствованныхъ иліі пріобрѣтеиныхъ личныші усиліями знаній, которыя 
можно назвать научиыми. Хранителсмь этихъ знаній былъ жречешй 
классъ, который дѣлился иыи толысо съ Молодыми людьми аристо-
іфатическаго званія н по необходимостн со своимн членами, ио краиней 
мѣрѣ съ напболѣе развитыми. Но иѣкоторыя практическш врігложе-
нія (счисленіе устное н шісьменное, измѣреніе времени, никтографія, по 
крайией мѣрѣ, въ элементарномъ объемѣ) по самой природѣ своей 
получили болѣе или менѣе широкое распространеніе н вошлн въ чпсло 
иредметовъ обученія. 
r Замѣчеио, чти y дикнхъ нля варварскихъ нлемеиъ арішметическія 

/познанія тѣмъ иолнѣе, чѣмъ болѣе развита y нихъ склонность къ тор-
/ говлѣ. Что касается ацтековъ, то страсть къ обмѣну доходнла y нихъ 
V даже до особаго почитанія кѵіщовъ; вотъ почему ихъ счислеше и си-

стема обозиаченія чиселъ достигли высокой стенени совершснства. 
Очисленіе y нихъ было десятичное; какъ и вездѣ, оно, очевядно, оыло 
обязано своимъ ироисхожденіомъ счету по нальцамъ, ни объ этомт> 
происхожденіи не осталось даже воспоминанія. У каждаго изъ нервыхъ 
пяти чиселъ было свое названіе; для дальнѣйшаго же счета комбини-
ровали шггое число съ однішъ изъ четырехъ нредыдущихъ: 5 + 1 илн 
шесть, 5 + 2 или 7, п т. д. Для десяти и пятнадцати существовали 
•гакже спеціалыіыя обозначенія н нхъ комбинировали ііодобнымъ-же 
образомъ съ прѳдыдущнми числаыи. Всѣ эти чнсла можно было нани-
сать, причомъ они изображались точками до числа 10 включителыю. 

9 Bancroft. Loc. cit. II, 104—Lafitau. Moeurs des sauvages. II. 30. 
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Двадцать нзображалось особымъ іішшіграфііческіімъ знакомъ^флагомт,. 
Комбиннруя точки H флаіті можно было иаписать гораздо болѣе высо-
кія числа, между которьтми два имѣли особос обозпаченіе, a именно: 
квадратъ 20-ти или 400, шіктографіічсскп изображавшійся знакомт, 
пера и кубъ 20-тн илн 8 0 0 0 , зиакомъ для котораго служилт, коше-
лекъ или мѣшокъ '). Пресісоттъ еовершсняо справедливо замѣчаетъ, 
что эта снстема аріюметичесшіго обозначенія, нс смотря иа всю своіо 
иростоту іі грубость, нисколько нс устуиаетъ системѣ римскихъ цифръ, 
которой довольствовалси самый всликій народъ древности—ринляне. 
Годъ мексикаіщевъ былъ солнсчный, т. с. научный, нбо солнечный годь 
неизвѣстенъ іш одиому пзъ дикихъ народовъ. Этотъ мѳксиканскій 
годъ заключалъ въ себѣ 18 мѣсяцевъ, по 2 0 дней въ каждомъ, ирн-
чемъ мѣсяцы іі дші обозначались особыми шіктографичссішми знаками. 
Названія дней очень напоминаютъ иазванія французскаго роснублнкан-
скаго календаря. Вотъ нѣкоторыя изъ нихъ: драконъ, домъ, заяцъ, 
вода, собака, обезьяна, орслъ, цвѣтокъ, движеиіс н т. д . г ) . Чтобы 
дополнпть чнсло дней въ году до .'>05, прибавляли 5 днен. точно такжс, 
какъ и вт, дрсвнемт, Егинтѣ, гдѣ кт, 8 6 0 днямъ тожс нрибавляли 5, 
которые считались несчастливыми в). Такъ какъ точнын годъ заклю-
чаетъ въ себѣ еіце 6 часовъ съ дробыо, то было необходішо новпе 
періодическое исправлсніс. Въ нашсмъ календарѣ для этого прибавлі,-
ютъ къ каждому чствертомѵ году но одному дню, причемъ этотъ годт, 
называетсявисокоснымъ.Ацтеки, для иснравлснія этой иеточности, опрс-
дѣлили болѣе длинный иеріодъ, такъ иазываемып циклъ. Чсрезъ каждые 
52 года ОНІІ исправляліі свой календарь прибавленіемт, двѣнадцатн съ 
ііоловнной дней. Эти циклы, называвшісся «копнаші» нли «связкаыи», 
шіктографически пзображалисг, въ видѣ пучка связаннаго тростника, 

Но это сщс ие все. Было очень важно найти снособъ, посредствозіъ 
котораго можно было-бы ст, точностыо обозначить любой годт, цпкла. 
Для этого нодраздѣлпліі иолувѣковой періодт, на четыре грушш ІІЛІІ 
ітдикта, но 13 лѣтъ вт, каждомъ, н вт» то-же самое время нридумали 
2 серіи соотвѣтственныхъ знаковъ. Пѳрвая серія состояла ІІЗЪ 13 то-
чечныхъ зиаковъ, которыми пользовались для обозначенія чисслъ отъ 

0 Prescott. Conqucst uf Mexico. Loc. Cil., t. 1. 109—110. 
2) Cyrus Thomas. Maya and mexican manuscirpt. (Smiths. Report. 

Ethnol.'(1881—1882), стр." 32. 
3) Prescott. Loc, cit., т. I. 110. 
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1 n 1 -V «тппяя еостояла изъ никтографичесшіхъ знаковъ, расположеи-
Ä t Z т ^ Щ причемъ обозначеніе каждой грунпы начи-

W конья, домъ. Такъ какъ ссрія т о ч = знако 

обнимала чнсла отъ одного до тринадцатчі, то 
чясло точекъ никогда не совпада.то 2 раза ст, тѣмъ-же ппы< іра.рч< 

Г ъ — . Каждый годъ имѣлъ, слѣдовательно, свое сооственн с 
оГначен ' . Цѣлый цимъ нзображался посредствомъ змѣи, с в с ^ 
шейся въ клѵбокъ т. е. посредствомъ эмблематичесваго зиака, который 
Гт Егннтѣ н вт> Персіи также служилъ символомъ длиннаго нер.ода 

П Г Й гражданское лѣтоисчислеше вт, Мексикѣ У ж р ц о п 
былъ принятт, или вѣрнѣе сохранился другой лунно-солнечн й о , , 
подраздѣлявшійся на мѣеяцы, но 13 днсй въ каждош, акь ь к ъ 
число 18 было для нихъ мистичссшімъ; годт, выравнивался нутемъ 
Г ч н ь і х т , вставокъ чсрсзь онродѣленные, с о о т в к т с — о^азомъ 
выбранные, нромсжутіш времени. Многознаменатслент, тотъ фак ъ что 
нѳбольшой періодъ изъ 4 мексиканскихъ индиктовъ, н > 1 3 цврьов-
иыхъ лѣтъ вт, каждомъ, вмѣстѣ ст, поправкаші заішочалъ в ь с е о і 
3 6 5 періодовъ по 13 днеіі въ каждомъ, что въ точностн соотвѣт-
стау етт?числ y лѣтъ, составляющему вслпкій, такъ называемый, соеическш 
неріодъ древняго Египта, a именно 1 4 6 0 Можно ля смотрѣть на то 
л обопытіше совпадсніс какъ на нростую случайность? Эго мало вѣро-

какт. оно основано на слншиомъ сложиомъ ариѳметичсскомъ 
вычнсленіи. Въ данномъ случаѣ мы ошіть встрѣчаемся съ однимт, 
Тѣхъ довольно многочіісленныхъ, странныхт, фактовъ въ центральной 
Америкѣ, которыс почти вселяютъ въ насъ увѣрѳнность, что между 
Старымъ Овѣтомъ и Новымъ существовали прямыя илп косвенныя, 
сиошенія, отиосящіяся къ очень давнсму времѳни. 

Опредѣленіе солнѳчнаго года возможно только ири извѣстннхъ точ-
ныхт , нознанЫхъ въ астрономіп, и дѣнствителыіо ~ а н ц , ш, 
извѣстныхъ предѣлахъ овладѣли наукон о нсоѣ. Въ 1 7 9 0 і., нрн р ^ 
скопкахъ большой мексиканской нлощадн, былъ иаиденъ огромный 
календарь, изт, котораго видно, что мексикаицы ум-йлн опредѣлять съ 

0 Prescott, Loc. cil,, т. Г. 114, 116 (note). 
2) Ibid. 117 (note). 
4 Proscott. Loc. cit. стр. 118 (note) 
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достаточной точноетыо часы дня, время солнцестояній н равноденствійг 

моментъ прохожденія солнца черезъ зенитъ Мексики н т. д. Истинная 
ирнчіша затменій нерестала для НІІХЪ быть тайной; иа ихъ рисункахъ 
находятся, можду прочимъ, изображѳнія тѣни луннаго диска, ироекти-
рующейсл на солнце. Къ иесчастыо, въ Мексикѣ, какъ и во миогихъ 
другнхъ странахъ. астроыомія нронзошла изъ астрологіи и жрецы со-
ставляли тамт, для ііоворожденнаго нѣчто въ родѣ гороскона, со стра-
хомъ ожидавшагося родителямн. 

Сколько созвѣздій умѣли различать астрономы y ацтековъ? Мы этого 
ие знаемъ; ио изъ того, что они регулировали свои иразднества ио ВІІ-
дпмьшъ неремѣщѳніяічъ Плсядъ, можно заключить, что нзнѣстнов ЧІІСЛО 
созвѣздій ОЫЛО ИМЪ извѣстно *). 

Точно также мы можеыъ смѣло высказать ноложеніе, что астроно-
.чнческія нознанія н астрологическія фантазіи составляли предметь 
спсціальнаго обученія въ внсшихъ яексиканскихъ школахъ. Въ по-
слѣдннхъ преиодавался также менѣе научный нредметъ—никтографія. 
/ ОдіЩ^ннктоідіафш» тотчасъ вызываетъ вт» нашемъ сознаніи пред-

(ставленіе іг воспоминаніе о древнѳй Мексикѣ, такъ какъ, насколько это 
нахъ извѣстно, нигдѣ въ другомъ иѣстѣ это ііршіитнвііое письмо ne 
достигло такого высокаго развитія, ісакъ y ацтековъ. Тѣмъ ие менѣе, 
было бы ошибкой считать ииктографію изобрѣтеніемъ этого народа. Она, 
строго говоря, составляетъ всеобщее достояніе. Повсюду па земнояъ 
шарѣ, y всѣхъ расъ образное нишіо является результатоыъ человѣче,-
ской іютребности нереносить во внѣшній міръ н закрѣплять въ форхѣ 
особыхъ видимыхъ язображеній тѣ ѵмственныя представленія, кото-
рымъ нрипнсывается особая важиость. Эти изображенія, наноминаю-
щія y пѳрвобмтнмхъ народовъ дѣтскіе рисункн людей и жшютныхъ, 
чертятся, рнсуются л вырѣзываютсл иа корѣ деревьевъ, на кожахъ, па 
скалахъ и т. д., одншіъ словомъ вездѣ. гдѣ только нредставллется къ 
томѵ возможность. Мы видѣли, что самыя пизшія расы, какъ австра-
лійцы іі бушнены, нмѣли рѣзко выражеиную еклонность къ такого рода 
изображеніямъ, происхожденіе которыхъ доджно быть, ио крайней мѣрѣ, 
столь же древнее, какъ и изобрѣтеиіе членораздѣльнон рѣчи. Можетъ 
быть они даже древнѣе, такъ какъ бѳзусловно требѵютъ гораздо мень-
шей нзобрѣтатсльности. Въ ту эпоху, когда для выраженія своихъ 
крайие иесложныхъ чувствт», іідей п нотребиостей человѣкъ умѣлъ 

'I ITescotl. Loi:, cil. 120 123. 
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поіьзоваться толысо жестами и восклицаніями, онъ должно быть до-
вольно част<» пытался начертать форму существъ , р о л н 
его жалкомъ сѵщсствованіи. Какъ н y нашихъ дѣтѳй, эти чертѳжи 
пи грубне рпсѵпки, образчики которыхъ встрѣчаются повсюду н 

земном ь інарѣ, служил и необходішымъ дополнешемъ несовершенства 

Я Т Америкѣ возможно прослѣдить эволюцію зтого п и с ь м а В ъ Ю ж -
„ой Амернкѣ, y индѣйцевъ каингва, обитающихънаверховь х р. П 
раны пиктографія находитсн еще въ совершенно зачаточііомъ со 

ош ІИ. Линін отличаются „ерѣшнтельностьіо, изображенія д а ю т ъ . лько-
приблизительное представленіе о предметѣ и 
Тѣмъ не эіенѣе, вънихъ можно узнать животиыхъ, тапировъ, аллига 
торовъ, мужчннъ, женщинъ, индѣйца съ натлпутымъ дуковъ н •д.• • 

\ краенокожнхъ мы встрѣчаемъ уже настоящую пшстог аф о U -
сунки Іенѣс грубы; для обозначенія извѣстныхъ ^ т ^ в ъ п ш ^ 
іцествъ служатъ уже вспомогателыше символичеше знаки. В ь Мексикѣ. 
ацтеки довели ішктографію до такого совершенства, что она при лн-
жается къ настоящеяу письму; они могли ішбражать и 
очень сложныя событія, цѣлыя серіи идсй. Сокращенн с ^ ^ 
предмстовъ не ѵдовлетворяло уже болѣе ацтековъ; по ьрайнеи мѣрѣ, въ. 
очень чногихъ случаяхъ они ирибѣгали къ помощи символовъ, выра-

Гших-Ь отвлечснныя ионятія. Такь, языіп, оботіалалъ c e . ^ 
слѣдъ ногіі— «путсшествіе», рисунокъ, изображавшн человіка, сидя 
T o m зѳмлѣ, озиачалъ «землетрясеніс», и т. д. Влагодаря этомуме-
Г д у c i — , можно было изображать мѣсяцы, годы, времена года, 

Пе^Наконецъ. y Гцтековъ были знаки, означавшіе простые звукн; н^ 
они нользовалнсъ имн только длн названій лицъ и мѣстъ, такъ важъ 
гіавную роль въ ихъ письмѣ иррало непосрѳдственное воспроизве^нт 
„редметовъ. Слѣдоватольно, ацтеки ностунали также какъ и египтяне, 
Г о н н далеко отстали отъ послѣднихъ и іероглифическое письмо оста-
новилось ѵ нихъ нa элементарной степени развитія, между тѣмъ какъ 
еиштяне, насколысо ыожно судить по дошедшимъ до насъ намятни-
камъ сдѣлали къ тояу времени уже иоразптелыше успѣхи въ эточь 
Г с ^ . Такъ, нанрнмѣръ, вь древиемъ Егинтѣ смертннй прнговоръ. 

') Juan Ambro,eiti. Los Indios Cainguà del alto 
Aires 1898) въ Boletin del Institute Geografigo. т. X\. bOl, etc. 
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ннкогда не изображается такъ иросто, какъ это дѣлали ацтеки, ио-
ередствомъ стрѣлы, вонзенной въ грудь осужденнаго. 

ІІиктографическія изображенія обшшовенно раскрашпвались и нѣ-
которыя особенно яркія краски даже служили для того, чтобы выдѣ-
лить, сдѣлать болѣе рельефной какую-нибудь черту, на которую было 
желательно обратить вниманіе. Извѣстяо, въ какое восхнщеніе нрншли 
исианцы Кортеца прн видѣ этихъ изображеній, нарисованныхъ иа ко-
жахъ. на нолотнѣ, на растителыюй бумагѣ. Когда тробовалось отпра-
виті, депешу, то рукопись сгибали въ формѣ вѣера; затѣмъ ее зажн-
зіалп между двуші легкнми дощечками и тогда только сдавали курье-
рамъ ' ) . 

Диктографическое искусство, довольно сложное, такъ какъ требо-
валось знать условіше знаки, принятмс для обозначенія того ІГЛІІ 
дрѵгого йредмета, той или другой идеи, ирсподавалось въ высшіт. 
школахъ, но no всѣмъ ученякаыъ, a только тѣмъ изъ шіхъ, кто вы-
казывалъ особыя способности къ этому предмету. Даже и эта область 
дѣлилась на сиеціальности, ибо въ каждомъ отдѣлѣ высшихъ знаній, 
нреііодаваемыхъ въ школахъ ацтековъ—въ астрономіи, нсторіи, ЗІІШО-
логіи н т. д. Оылн свон і-руішы буквъ, фигуръ, іороглнфовъ II свон 
артисты каллиграфы 2). 

Въ школахъ воспитанники пользовались этими знашши; иослѣдніе 
яграля роль сберегаюіцей время стонографіи u служяли вспоногатель-
нымъ средствомъ нри устномъ обучѳнін 3) . Такъ происходило нренода-
ваніо въ аристократичесішхъ школахъ собствеішо^ .Щкуищі. Но есть 
основаніе думать, что организація яіколъ въ другихъ государствахъ 
ацтековъ была приблизительно такон жо, Н что та.мъ для ДОСТИЛІОНІЯ 
той же цѣли привѣиялись тѣ лсе самыя средства. Однако въ королев-
п вѣ Тсскуко мы встрѣчаѳмъ совертенно своеобразное учрожденіе, нред-
ставляюіцео собой нѣчто въ родѣ академіи, ноставившей себѣ цѣлыо 
наяравлять и поощрять литературное творчоство. Академія эта иазы-
валась Совѣтъ музыкй, но слово «музика» должно здѣсь пошшатъся 
въ очень віирокомі, слыслѣ, аналогичномт» тому, какой ему шжписы-
вали грѳкн. Главная дѣятельность этого Совѣта состояла въ раздачѣ 
наградъ за сочиненія но астрономін, хронологіи ІІ исторіи, кромѣ 
того оігг, цензѵровалъ этн сочпненія. Послѣднія только тогда згоіѵш 

l) PrescoLi. Loc. cit., кн. I, гл. IV, 91, 101. 
-') Prescott. Loc. cit., кн. I, іл. IV. стр. 98. 
3) Prescott, Loc. cit., 99. 
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быть пуіцены въ обращеніе, когда получили иа это одобреніѳ Совѣта. 
Это почтн та же самая роль, которую такъ долго играла во Франціи 
древняя Сорбонна. Совѣтъ музыки не толысо задержнвалъ опублико-
ваніо сочнненій, объявлениыхъ имъ опасными, но подвергалъ еще, 
кромѣтого, авторовъ строгому наказанію; такъ, въ сочиненіяхъ исто-
рическихъ всякое самовольноо нскаженіе истины каралось смертной 
казныо. 

Напротивъ, за. сочинснія іто псторіи и но нравственнымъ вопро-
сазіъ, a также за національныя легенды, отличавшіяся, по мнѣнію Со-
вѣта, наиболѣо крупными достоинствами, назначались награды. Раз-
сказываютъ, что знаменитый король Тескуко, Нецалхуаткоіотль, быв-
шій одновременио иоэтомъ и философомъ, не отказался принять уча-
стіе въ одномъ изъ иодобныхъ конкурсовъ. 

Ile нодлежитъ сомнѣнію, что трудъ его былъ увѣнчанъ лаврами, 
но чы пмѣемъ основаніе думать, что онъ заслужилъ эту славу неза-
виснмо отъ своего высокаго сана. Содержаніе единственнаго его сочи-
нонія, которое дошло до насъ, доказываетъ значительное превосходство 
принца надъ средннмъ умственнымъ уровнѳмъ сго расы и его страны. 
Сочинсніе это прошікнуто пессимистическимъ настроеніемъ и содержить 
въ сѳбѣ размншленія по поводу ничтожѳства и суетности всего зѳмного. 
Въ своей работѣ объ эволюціи литературы я приводнлъ отрывкн нзъ 
этой любоиытной ІТОЭЗІІІ которая такъ странно звѵчитъ наряду со 
всѣмъ тѣмъ, что чы знаѳмъ о литературѣ ацтековъ. Величіе зтой 
жизни, говоритъ поэтъ. ея слава и ночести даиы намъ лишь во вре-
менное пользованіо; сущность жизни—тѣнь и иллюзія: сегодняшній 
порядокъ всідей завтра измѣнится. Поэтому.торонись срывать самыо 
прекрасные цвѣты твоихъ садовъ и украшать изш свое чело, и т. д. -) . 
ІІичто въ этомъ разочарованномъ эпикуризмѣ не напомшіаетъ дикаго 
человѣка; приведенныя иамп слова указываютъ на состояніе физической 
н иравственной усталости, незиакомой молодымъ расамъ н служащей 
даже y болѣс культурныхъ народовъ нрязнакомт, старческаго разочаро-
ванія. Сама но себѣ эта иоэзія, если только она подлинная, можетъ 
служить нодтвержденіемъ той легендарной традпціи, согласно которой 
чость основанія древней мексиканской цивилизаціи принаддежнтъ ино-
зелнымъ пришельцамъ. 

') Prescoii. Loc. cit. 173—175. -Ch. Lêtourneau. Evoliiiion littéraire. 
*) Prescott. Loc. cil. I. Introduction 
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П. Пропсхождете воспнтанія y ацтековъ. 

Откуда явились ЭТІІ піонеры? Исторія древней Мексики И самый 
•характерт, воспитанія ацтековъ позволяютъ сдѣлать на этотъ счетъ 
нѣсколько вѣроятныхъ нредположеній. Точио также, какъ н ода короля 
Нецалхуиткоіотля, восинтательная система ацтековъ очень мало гармо-
нлруетъ съ нростотой и дикостыо, свойствѳнными краснокожей расѣ, 
a между тѣмъ въ жнлахъ ацтековъ и краснокожихъ повидимому тс-
четъ одна и та-же кровь. Это объяснлстся тѣмъ, что цивилизація ацте-
ковъ относится кт. очеяь недавнему прошлому—къ коицу XII столѣтія 
( 1 1 9 6 ) . Но въ Анахуакѣ ацтеки были лишь замѣстителями менѣе мо-
лодыхъ народовъ, хихнмековъ — своихъ непосредственныхъ предшест-
венниковъ—и толтековъ, еіце болѣе древнихъ, которые можетъ быть 
санн тоже не были первыми обитатслями страны. Послѣ вторженія вт, 
страну ацтеки подверглись такой-же ѵчасти, какъ и германцы при па-
шествіи на римскую Галлію. Извѣстно, каковъ обыкновенный исходъ 
зтихъ вторженій варварскихъ или дикихъ народовъ въ страны съ 
относительно высокой культурой. Закончивъ свое дѣло разрушенін, 
завоеватели постепенно яоддаются вліянію новой культуры, уничто-
жить которую они не вт. состояніи, но при этомъ значительно пони-
жатотъ ея уровень — Нѣчто подобное произошло, очевидно, также к въ 
Чексикѣ и результатомъ было поипженіе обіцаго уровня культуры. 
Нскѵсства, начатки знаній, соціальная организадія, воспитаніе въ духѣ 
благочестія и нравственности, доведенныхт, до крайнихъ предѣловъ — 
все это несомиѣнно перешло отъ прежнихъ обитатслей страны. Что 
касается ацтековъ, то ихъ вторженію слѣдуетъ приписать иропсхол,-
деніе дикихъ нравовъ, неутолимую страсть къ войнѣ, носившей одно-
временно и разбойничій и религіозный характеръ, затѣмъ человѣческія 
жертвы и священный каинибализмъ, чего мы не встрѣчаемъ въ Перу, 
гдѣ историчѳскій ходъ событій былъ совсѣмъ иной. — Трудно также 
объясниті. вторженіемъ краснокожихъ появленіе доктрины смиреиія ІІ 
отреченія, составлявшеи содержаніе многорѣчивыхъ иаставленій въ 
школѣ H въ семьѣ, которыми иоложительно забивали юныхъ мексикаи-
цевъ. Наконецъ, есть основаніе думать, что не ацтеки положили начало 
тому режиму замаекироваиной теократіи, съ которымъ испанцы стол-
кнулись въ Мекспкѣ и который аналогнченъ режиму. іосподствовав-
ліему въ Египтѣ времент. фараоновъ. 

Эти иротпворѣчивые обычап, эти порядіш, столь привлекательные 
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по виѣшности и столг. жестокіе но суіцеству, могли произойти только 
отъ встрѣчи проттівоиоложныхъ течсній. Откѵда шли эти теченія? Оче-
видно, главнымъ образомъ изъ монгольской АЗІІІ, можетт. быть 
изъ Китая очень древней эпохи. Но человѣческіс типы, изображениые 
иа барельефахъ въ Юкатанѣ, эти силуэты ст. удлиненнымъ іірофнлемъ, 
съ болыпимъ, горбатымъ, точно сломаннымъ, даліе болѣе чѣмъ семитп-
ческимъ, иосозіъ, поневолѣ заставляютъ думать о д[>угихъ иноземцахъ, 
пришедшнхъ съ востока, обитавшихт», можетт. быть. вт. чрезвычайно 
отдалеиную эноху на мѣстѣ нынѣшняго Средиземнаго йіоря. 

Результатомъ сліянія всѣхъ этихъ столь различныхъ элемептовъ, нри-
шодшнхъ съ востока и наконецъ съсѣвера, явилось иаселеніе мексикан-
скихъ ацтековъ ст. гто звѣрской свирѣпостыо и церемоиной ВѢІКЛНВО-
стью, съ его системой аскетическаіо и мистическаго воспитанія, съ 
его маиіей къ монашескимъ наставлепіямъ, которыя безпрестанно язли-
вались вт. уши молодыхъ ацтековъ, иодобио тому какъ ішливаютъ ма-
сло на новерхность моря, чтобы усмирить его волненіе. Какова могла 
бмть педагогическая цѣняость этихъ ііроповѣден? Мы вернемся къ 
эгоыу вопросу позднѣе, a нока перейдемт. кт. восіштанію въ древнемъ 
ІІеру. 



Глава VIII. Воспитаніе въ древнемъ Перу. 

I. Правительство вь роли воспитателя. 

Пріі дослѣдовательномъ изученіи быта различиыхъ народовъ, въ 
которомъ мы старались слѣдовать естественной іерархіи расъ. мы успѣліг 
убѣдиться, что чсловѣческія общества, какъ малыя, такъ я большія, 
обращаютъ на воспитаніе все больше вниманія п зіало по малу создаютъ 
начатки знанін. Бъ Мексдкѣ были даже учреждены школы для всего на-
рода; но онѣ отлнчались нрепмущественно клернкальнымъ характеромъ; 
въ ннхъ нреслѣдовалась, главнымъ образомъ, цѣль обучнть религш н 
внушить суевѣрное обожаніе особы мопарха, въ которомъ воплощалась 

/божественная власть. Слѣдовательно, воспптаніе сдѣлалось, главнымъ 
образозіъ, средствомъ управленія; изъ тѣхъ-же побужденій оно было очень 

рравномѣрио распредѣлено между различншш соціальными классами. 
Дѣти простого народа обучались, главнызіъобразомъ, рабскимъ работамъ; 
высшія знанія, отличавшіяся научмымъ характеромъ, иреподавались 
исключительно дѣтямъ аристократіи. Но всѣ бозъ исключенія должны 
были обучаться нскусству владѣть оружіемъ и военной тактикѣ, такъ 
какъ зіексикаяды мѳчтали лишь о завоеваніяхъ, опустошеніяхъ и кро-
вавыхъ схваткахъ. Въ этихъ взглядахъ мексиканцевъ на воспитаніѳ, u 
въ ихъ манерѣ нользоваться иослѣднимъ для своихъ цѣлѳй нѣтъ нн-
чего орнгпналыіаго, то-же сазюе мы встрѣтюіъ въ болыяинствѣ вели-

/ ихъ варварсішхъ чонархій. 

Дровніе перуанцы усвоилн себѣ совершеино особый взглядъ на вос-
питаніе. Въ этой любопытной странѣ правитѳліі были точио одержимы 
неотвязчивой идеей, заставлявшей ихъ безпрестанно заботиться о на-
сажденіи религіознаго и нравственнаго воспитанія въ тозіъ смыслѣ, 
въ какомъ они его поинмали. Они старались сдѣлать изъ этого восші-
танія могущественное орудіе цивилизаціи, посредствомъ котораго на-
дѣялисі) нобороть дикіе нравы индѣйцевъ н иереродить ихъ въ умст-
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вонномъ отношеиіи. Добнваясь этой цѣлн, шікп, если вѣрить ихъ лѣто-
писцамъ, съ самаго начала старались пользоваться самызш гузшишми 
ередствами, дѣйствуя вездѣ, гдѣ только представлялась возможность, 
силой уб-Вждснія; къ крутымъ мѣрамъ они прибѣгали только въ случа-
яхъ крайней необходимости. Однимъ словомъ. иравительство йнковъ 
играло роль разсадника нравственпаго воспитанія. 

Перуанская хроника повѣсгвуетъ о томъ, какъ псрвый ияка, ноло-
лшвшій начало государствѵ, пытался цивилизовать иародности, y кото-
рыхъ но было ніі управленія, ни религін, ни постояннаго мѣста жн-
тельства. Почтіг не одѣтые, эти дикари ютились въ пещерахъ, ппта-
лись плодами н кореньячи дикихъ растеяій. При случаѣ оіш были 
людоѣдами; брачной лсизни оии но знали и ходилн илн совсѣмъ на-
ііе или покрывали свое тѣло листьями, корой доревьевч,, звѣриными 
кожамп; въ общемъ ихъ жизнь мало чѣмъ отличалась отъ чисто жи-
вотпой '). 

По нѳруаиской легендѣ, двѣ болсествениыя лнчности, посланныя 
иеиосредствеино ихъ отдомъ—Воголъ Солнцемъ, нрпшли въ качоствѣ 
шю,сіоиеровъ къ этизіъ звѣрязіъ ст, человѣческимъ обликомъ п прння-
лись за пхъ цивилизацію. Этизиг божественными зшссіонсрами были 
Манко-Канакъ и его сестра-супруга: онн привіли изъ окрестностей озера 
Титакаха u сдѣлалп 800 ыиль для того, чтобы нрибыть въ долину 
Куско. Тазіъ они раздѣлились; порвый ипка направился къ сѣверу, a 
его сестра-сунруга избрала путь на югъ, пѵть, пересѣченный скалами, 
безднами, непроходимымъ лѣсомъ и кустарникомъ. Своей красотой u 
своими обѣіцаиіязш и тотъ, и другая пронзвели впечатлѣніе на орды 
тузомцевъ—кашшбаловъ ц приступилп къ ихъ обученію. Мужчнны 
научились отъ инка обрабатывать зеылю и стронть дозіа; женщины, 
подъ руководсгвозіъ королевы, научились треиать лонъ, шить и ткать. 
Затѣмъ, подъ вліяніѳмъ хорошаго обращепія, хороигей ішщи я нолучивъ 
соотвѣтствонную подготовку, индѣйцы становились въ свою очередь 
миссіонерамл; они собирали свопхъ товарищей и привлокали нхъ на 
свою сторопу, іюназывая имъ свое платье и свои прішасы, такъ что 
въ скоромъ времеші Манко-Каиакъ располагалъ цѣлой арміей, которая 
слулшла ему опорой н ст, которой онъ могъ преднриниыать дявилиза-
торскія войны 2). 

Garcilasso de la Vega. Hist. des Jncas. т. I. 17. 
2) Garcilasso de la Vega. Loc. cit., т, 1. 2 1 - 2 3 . 
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Въ этой легендѣ, повидішому, есть доля истины, такт, какъ ие ігод-
лежитъ сомнѣнію, что общій уровень перуанской культуры значителыіо 
превосходитт, умственный уровень дикнхъ яндѣйцевъ, разсѣянныхъ вт, 
Южной Амерпвѣ, ио крайией мѣрѣ тѣхъ изъ нихъ, которыхъ могли 
знать европейцы, напримѣръ, пленена гуарани. По свидѣтельству самихъ 
инковъ, похожденія Манко-Капака происходили будто-бы весьма не-
давно, всего за четыре вѣка до иснанскаго завоеванія; но откѵда могля 
тогда появиться эти нришельцы, отлнчавшіеся такой силой убѣжденія, 
тісполнеиные столь блапіхъ намѣреній? Иа этотъ счетъ можно сдѣлать 
множество предположенііі, но совѳрпіениое этими ігришельцами дѣло, ко-
торое затѣмъ разрушилн европейцы, должно было стоить болѣе четырех-
сотъ лѣтъ усилій. Не слѣдуетъ забывать, что инки расігространили 
свое владычество надъ полосой, обшшающей 40 градѵсовъ, со срѳднсй 
шириной въ сто миль, a длиной въ тысячу миль. Всѣ народности, ко-
торыхъ коснулось вліяніс кульчурныхъ началъ, внесенныхъ инками, 
сохранили столь глѵбокіе слѣды этого вліянія, что виослѣдствіи испан-
цамъ безъ труда ѵдалосі. иодчинить ихт» и обратить въ христіанство; 
въ нихъ не осталось и слѣда прежнен дикости х) и воспитаніе, слѣдо-
вательпо, принесло нмъ пользу. 
/ Я ие собираюсь ошісывать здѣсь интересиую дивилизацію инковъ; 
'въ прежнихч» мопхъ трудахъ оиа разсмотрѣпа съ различныхъ точект, 
зрѣнія. Извѣстно, что она состояла въ централизованнозгь, продикто-
ванномъ сверхѵ коммуиизмѣ или, какъ прииято выражаться тепері», 
въ государственномъ коммуиизмѣ. Инка, сынъ Солица, и его чрезвы-
чайно иногочисленное семейство играли роль руководителей я иокрови-
телей массы населенія. прпчеыъ онн не иредоставляли послѣднему нн-
какой свободы, ио взамѣнъ этого гарантировали его отъ многихъ 
«бѣдствій и обезпечивали ѳму средства къ существованію, кровт. и извѣст-
ное нравственное воспитаніе. Въ награду за послупіаніе, которое тре-
бовалось отъ подданныхъ, государство опекало всѣхъ ихъ съ отече-
скою заботливостыо; оло слѣдило за ихъ нравствеиностыо, дава.ю 
законпое удовлетвореніе яхъ физическимъ потребностямъ, но за-то 
обязывало ихъ къ умѣренному труду, ирсрывавшсчуся ипогда иразд-
нествами; опо по спусі.ало съ нихъ глазъ, не доиускало никакихъ 
наруіпеній дѣйствующихт, законовъ и оказывало покровіітельство сда-
бымъ. Однимт, словомъ, ст, ііеруанцомт,—вростслюдииоыъ отъ колыбеля 

0 A. D'Orbigny. L'homme américain. I. 25-'l. 
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до могплы обращалясь какъ ст, ребенкомъ, который нс суиѣлъ-бы обой-
тись безъ няньки н руководптеля. 

Правда, что онъ никогда ие могъ впасть въ ииіцету, но онъ пе 
могъ также разбогатѣть; никогда онъ не пользовалсл свободой, но въ 
то-же время никогда не чувствовалъ себя иокпнутымъ ira произволъ 
судьбы г). 
/ Государство—нровігдѣпіе слѣдило за народомъ ст, заботливостью, 

/напомпнавшей отчасти ту, какую проявляетъ хозяинъ ио отношенію 
I къ стадамъ домапішіхъ яшвотпыхъ. Весь цвѣгъ этой любопытпой ци-
/ вилизадіи, вся роскошг, матеріальныхъ, нравствспиыхт, п духовныхъ 

/ благъ нриходилпсь на долю правящаго класса—огромнаго семейства 
' инковъ; слѣдоватолыю и воспитаніе, ѵ,ъ сколыго ішбудь возвышенномъ ѵ 

значеніи этого слова, бьтло также привилсгіей аристократіи. 
Въ Перу. повндимому, но было иародиыхъ школъ, далге кле- ^ 

рикалышхъ, нодобпыхъ мексиканскішъ. Воспитаніе, отличавпіееся чи- ^ 
сто практическимъ направленіемъ. сосредоточпвалось въ семейномъ 
крѵгу. Единствешюй своѳй дѣлыо опо юіѣло сдѣлатг, іі;п, " дѣтей на-
рода хоропшхъ землодѣльдевъ и искусинхъ ремсслеиниковъ. У всѣхъ 
классовт, иервопачалыіое восиптапіе отличалось суровостьщ. Дѣтей, 
которыхт, всѳгда кормила сама мать, черезт, 2 года уже отиимали отъ 
груди. Тотчасъ иослѣ родовъ ихъ омывали холодной водой, такъже какъ 
и мать; затѣмъ, каждое утро они подвергались подобному-же омове-
нію. Роды считались самымъ обыкновенныэіъ актомъ и ни въ чемъ не 
прерывали обычныхъ занятій женщины, каково-бы шг было обідествен-
ное положсніе ролсениды. Мать никогда нс брала своего ребенка на 
руки; при кормлеігіи она должна была ложиться надъ нимъ. Поріодъ 
кормлепія, какъ мы сказали, продолжался 2 года; по окончаніи его 
дѣтялъ стригли волосы вт, присутствііг всѣхт, родствешпіковъ Пас:_ 
сивное послушаніе^ззтлавііая добродѣтель, тробовавщаяся отъ иеруан-
скихт, иодданныхъ, вмѣнялось также въ обязациость дѣтямъ. которыя 
должиы были прислужйвать своимъ родптелямъ я слушаться пхъ до 
25-лѣтняго возраста 2). 

Это общое правило, очевидно, было одинаково и для народа іг 
( р я арнсток])атіи, ио для низшаго класса, обпзашіаго къ барщиніюму 

0 Garcilasso de la Vega. Passim. т. 1. - Prescoti, Conq., Fern. т. I. 
гл. IV. 117, etc. 

") Garcilasso. Loc. cit., t. H. 71—73 
3) Ibid., T. I. 241. 
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/труду, былъ на всегда закрытъ доступъ ко всякому образованію. Одинъ 
I ияка, Тупакъ ІОпанги, въ слѣдующихъ выраженіяхъ лотивируотъ это 
\ базличное отношеніе къ аристократіи и къ простому народѵ: «Не слѣ-
/дуетъ преподавать народу то, что должно быть извѣстно лпшь санов-

/нйкомъ, ибо въ ]ір.оишііом-ъ- .случаѣ народъ можѳтъ зазнаться и нанести 
дарйъіусударству. Средн народа всякій долженъ изучать ремесло сво-
его отца; не приличествуетъ человѣку толны повелѣвать надъ другнми, 
и назначеиіе его на какую ннбудь обществеішую должность было бы 
равноспльно умаленію этой должности» Этнслова Тупака Юпанги 
знакомятъ иасъ въ общихъ чертахъ съ характеромъ воспитанія дѣтей 
народа. Восіштапіе это отличалось крайней простотой; каждый ребе-
нокъ учился нсполнять работы, которыми ііо обязанностя заніімались 
сами родителп: дѣвочки училпсь домашнему хозяйству, искусству шить 
и ткать, также искусству дѣлать глинянуго посуду; мальчики учились 
земледѣлію или уходу за ламамн, наконецъ, нѣкоторые пзъ иихъ обу-
чалнсь таклсе разнымъ ремеслалъ, въ частности искусству обработки 
драгодѣшшхъ кашіей и металловъ. Нравственное восиитаніе вытекало 
изъ самой жизии, регулпровавшейся ио извѣстному плану и подчпнен-
ной надзору должностиыхъ лицъ, которыя, разумѣется, не скупились на 
наставлеиія и порицанія. 

II. Школы и обученів вз> ІІсру. 

Инка Рока, шестой по счету, согласно свндѣтельствѵ Гарчилассо, 
/сновалъ первыя обіцествешшя школы въ Перу близь своеі о дворца. 
Этоыу примѣру послѣдовали многіе его преемники. Этд віколы назпа-
чались только для аристократін. Дѣйствителыю, въ интерссахъ прави-
телей было подчинить своезіѵ надзору обученіе юнаго поколѣиія своего 
многочисленнаго семейства, такъ какъ болыпинство изъ нихъ предна-
значалось для замѣщенія обіцественныхъ должностеіі. Эти щколы уирав-
лялись сословіезіъ учителѳй, такъ называемыші амотсши. отлнчныші, ио 
всѣмъ нризнакамъ, отъ жредовъ. Амоты или «мудрые люди» были 
храіштелями всего зпанія страны. впрочемъ доволмю скромнаго. Уче-
иикамъ иреиодаваліісь раз.знчныя отрасли яианій, причемъ обращалось 

9 Le père Blas Valera, цитир. y Garcilasso. Loc. cit. т. I. 3«. 
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главнос вниманіе на спѳціальння познанія, соотвѣтствѳнно той админи-
стративной роли, которую они должны были играть впослѣдствіи. 

Религіозные обряды. напрнмѣръ, должны были подробно изучаться 
МОЛОДЫЙІИ людьми, предназначавшимися на духовныя должности. Для 
другихъ было необходимо зианіе законодательства, правилъ н принци-
иовъ ѵправленія. Всѣхъ обучали искусству говорить на родномъ языкѣ 
квгтуса чисто, гладко и изыскаино. Амотм, бывшіе прпдворныміг хро-
никерами, разсісазывали своимъ воспитанпикамъ о славныхъ дѣяніяхъ ѵ 
королей, предковъ молодыхъ инковъ, a изъ этихъ разсказовъ ихъ вос-
нитанники черпали примѣры для подражанія. Знаніе квинуса нрепо-
давалось всѣмъ, но особеино тѣмъ, кто впослѣдствіи долженъ былъ 
сдѣлаться квипукамайосомъ или блюстителемъ квгтуса, т. е. поступить 
въ чиСло статнстнковъ, обязанныхъ доставлять администрацігг необхо-
димыя демографическія свѣдѣпія, безъ которыхт, послѣдняя не могла 
обойтись, такъ какъ она поставила себѣ цѣлыо управлять ходомъ всеіі 
національной жнзни во всемъ ея объемѣ. Каждый изъ этихъ квыпука-
майосовъ имѣлъ свою спеціальиость; одинъ слѣдилъ за постуиленіемъ 
доходовъ ІШІ за расііродѣленіелъ нродуктовъ между земледѣльцами; 
въ вѣдѣніи другихъ находились государственные магавины, куда но-
ступали разные товары іг провизія всевозыожнаго рода, которые за-
тѣмъ снова распредѣлялись междѵ народомъ, третій иредсѣдательство-
валъ въ учрежденіи, рѳгистрировавшемъ смертиые слѵчаи, рождснія и 
бракн, или слѣдилъ за тѣмъ, чтобы правилыю велись списки лицъ му-
жескаго пола, способныхъ носить орулгіе, 

Всѣ эти разнохарактерныя свѣдѣнія доставлялись въ столицу въ 
видѣ тміусоіѣ, которые нужно было ѵмѣть прочитать1). Слѣдователыю, 
для зтой важнои службы былъ необходимъ многочисленный штатъ 
должностныхъ лидъ, которыя должны были вести учетъ доходамъ и V 
расходамъ неруанскаго населенія. Эти квппусы, дошедшіе до насъ въ 
нѣсколькнхъ экземилярахъ, состоятъ изъ шнуровъ, къ каждому изъ 
которыхъ прикрѣплено множество болѣе короткихъ шнурковъ, обра-
зующихъ нѣчто въ родѣ бахромы. Эти шнурки былн разныхъ 
цвѣтовъ н завязаны въ очеиь слабо затянутые узлы. Въ квгтусѣ 
цвѣта шнуровъ имѣли заранѣе условленный смыслъ. Вѣлый цвѣтъ 
означалъ то серебро, то лшръ. Желтый цвѣтъ означалъ зо.гото, 
a красный войну. Своимъ чнсломъ. формой, цвѣтомъ и груп-

') Proscoii. Loc. cit. Кн. і. r.i. IV 
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пировкой узлы могли выражать факты и даже идеи различнаго рода,-
но чаще всего они играли толысо роль чиселъ и были равнозначущи 
наішшъ колониамъ цифръ. Мотки были настоящими отчетными доку-
ментазш и хранились въ иаціоналышхъ архивахъ; но ясно, что для 
изготовлеиія, групшіровки и нрочтенія этихъ узловъ, имѣвшихъ харак-
теръ докуыентовъ, нужна была спеціалыіая и притомъ очень основа-
тельная подготовка очеігь многихъ молодыхъ людей, такъ какъ такіѳ 
квипукамайосы находились во всѣхъ областяхъ шшеріи*). Евипусъ 
былъ изобрѣтенъ не сразу; до него перуалцы иользовались зіаисовымн 
зернами различныхъ цвѣтовъ. Еще до сихъ поръ y племенъ, происхо-
дящнхъ отъ древняго народа квичуа, мы встрѣчаеыъ въ уиотребленіи 
наряду съ квипусомъ также и зерна. 

Способъ счета, которыыъ оші иользуются, и которызіъ можетъ быть 
иользовалисі» также въ древнемъ Перу въ нереходное время. пока еіце 
система квгшуса не была доведена до совершенства, заключается въ 
привѣшиваніи бобовъ къ цвѣтнымъ шнурамъ различной длішы. Въ 
дѣйствительности каждый шнурокъ играетъ роль одного изъ нашихъ 
десятичныхъ разрядовъ цнфръ. Нанболѣе длинные обозиачаютъ 1 0 0 0 
и окрашены въ зеленый цвѣтъ. Красный шнуръ означаетъ 100, жел-
тый—10. Вѣлый шнуръ означаетъ 9 — 9 нальцевъ. Слѣдовательно, 
связка съ семыо бобами на зеленомъ шпурѣ, съ двузш на красномъ, съ. 
восезіью ла желтомъ и шестыо на бѣломъ означаетъ число 7 .286 '*). 

Знаменитые вампумъ или пояса краснокожихъ отличались отъ 
этого, основаннаго на зшезюническомъ прииципѣ, сиособа въ томъ 
отношеніи, что ие ішѣли ішкакого неизмѣннаго численнаго или иного 
значенія, иринятаго всѣзш разъ на всегда. Въ каждомъ частномъ слу-
чаѣ нужио было, чтобы лицо, на имя котораго былъ адресованъ поясъ, 
вампумъ, іі отнравитель послѣдняго заранѣе между собой условилнсь»). 

Подобнымн-лсе мнемоническимл слособами иользовались въ различ-
ныхъ странахъ, въ частности въ Китаѣ, въ Полинезін и т. д.; сне-
ціальная заслуга перуанцевъ состояла въ томъ, что оші привели въ 
систему эти грубые способы и довели нхъ до такой степени совершен-
ства, что оіш моглп замѣнять язілкъ. 

Долгое врѳмя думали, что квлчуа древняго Перу не знали никакого 

') Prescott. Loc. cit. 
2) Garrick Mollery. Picturc-writing of the American htdians (Smiths. 

Inst. Report, Ellinol. 1888- -89, стр. 224—225). 
3) Ibid. 229. 
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другого II HCL.31 A Н что дл я нихъ осталась совершешю нѳизвѣстной 
ііиктографія, которую ацтеки, напротивъ, довсли до высокой степени 
совершенства и изъ которой они сдѣлали даже нѣчто въ родѣ грубой 
стенографіи. Мезкду тѣмъ извѣстио, какизіъ широкимъ распростране-
ніемъ пользовалась пиктографія въ прежнія врезгена и иользуется до 
сихъ поръ y дикихъ иидѣйцевъ обѣихъ Азіерикъ. Выло-бы странно, 
если-бы она осталось нсизвѣстна однизгь только древнимъ перуан-
дазіъ. Но этого и пе было въ дѣйствительности; оіш только крайие 
рѣдко ею пользовались. На оригинальныхъ доіцечкахъ найдены цѣлые 
разсказы, съ болѣе плн зіенѣи нонятнымъ содержаніемъ, написанные 
посдаствозіъ идеографичесішхъ знаковъ, которые были нроще обыкно-
вениой пиктографіи адтековъ, ио отличались тѣзіъ-іке самызіъ ха-
рактеромъ. Слѣдовательно, надо думать, что амоты знали это прими-
тивное иисьзю и обязаны былп обучать езіу по крайней зіѣрѣ нѣкото-
рыхъ своихъ учеинковъ. Иритомъ зіы уже упоминали, что они вели 
подробную хронику великихъ дѣяній дарствующаіо инка и старались 
заиечатлѣть ее въ памятп своихт, воспитанниковъ, і лавнызгь образомъ 
посредствозіъ частыхъ устныхъ ренетидій; ири этозгь они ирнбѣгали 
также къ позіоіди извѣстныхъ знаковъ, извѣстныхъ фигуръ '). 

Утотт» трудъ амотоаь раздѣляли таі.же оффидіальные позты—гара-
веки. Послѣдніе воснѣвалн въ своихъ иѣсняхъ и балладахъ досто-
примѣчательнѣйшія событія и создали такимъ образозіъ цѣлую литера-
туру исторической поэзіи, изучавшейся и нередаваемон слѣдующиаіъ 
поколѣніямъ 110 традидіи 2). Эти ноэтическія нроизведенія распѣвались 
на большихъ общественныхъ иразднествахъ, напримѣръ, на ираздне-
ствахъ, устраивавшихся ио поводу коронованія инка '). 

Наконедъ амоты прибѣгали еще къ другому орудію нравственнаго 
вослитанія, передѣлывая въ трагедіи заыѣчательныя собыгія надіо-
нальной исторіи и особенно исторіи королевскаго дома. Эти сдениче-
скія оффидіалыіыя произведенія представлялись ирн дворѣ, въ ири-
сутствіи короля, иричемъ ролл расиредѣлялисі» между придворлымн. 
Трагедіи всегда былн высоконравственными и иоучителышми. Богатые 
подарки служили вознагражденіеыг» за игру лучшихъ актеровъ '). 

0 Prescott. Loc. cit. L. I, 121. — Garrick Mollery, Loc. cit., 575. 
D'Orbigny. Loc. cit. I., 190. 

' ) Garcilasso de la Vega. Loc. cit. II, 56. 
:i) Ibid. II, 141. 
") Garcilasso. Loc, cit., 11, 55. 
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Что касается знаній въ собственномъ смыслѣ этого слова, то квичуа 
слѣдуетъ поставить въ зтомъ отношеніи впачительно нижо ацтековъ. 
Тѣмъ не менѣе, мы находимъ y НІІХЪ полное досятичное счисленіе, 
достаточное для выраженія очень болыпихъ цмфръ, іг названія ихъ 
чиселъ почти совсѣмъ пс наномннаютъ названій пальцевъ *). Годъ ихъ 
былъ солнечиый, такъ какъ они умѣли опредѣлять время равноден-
ствій u солндестояній, но грубымп, эмшгричссшши сиособамн, дри 
помощгі ВЫСОІШІЪ колоннъ. служившихъ имъ вмѣото гномоновъ. Городъ 
Квито былъ раслоложенъ недосредственно да экваторѣ, наступленіе 
равноденствія отмѣчалось моментомъ. когда колонна не бросала почти 
никакой тѣни, и тогда говорилось, что «Bon, - Солнде соворшенно 
лрямо и съѵдобствомъ усаживался на вершинѣ колошіы». Въ другихъ 
городахъ, напримѣръ, въ Куско. тотъ-же самый Вогъ былъ вынужденъ 
мириться съ яаклоннымъ положеніемъ "). 

Для опредѣленія лѣтнихъ и зимнихъ равноденствій были іюстроены 
на востокѣ и на западѣ отъ Кѵско 2 колонны. на разстоянід оісоло 
20 футовъ другъ отъ друга, причемъ онѣ были ѵстановлены такимъ 
образомъ, что въ дни солнцестояній солнде восходило и заходило 
между ними 3). Этотъ солнечныи годъ раздѣлялся на лунные мѣсяды, 
которые въ свою очередь подраздѣлялись на недѣли, соотвѣтственно 
фазамъ лупы; точная продолжительності, этихъ недѣль осталась неиз-
вѣстной *). Изъ свѣтилъ перуанцы знали только солнце, луну, Венеру 
и одно или два созвѣздія. Луяныя затмѣнія повергалн въ горе вс"е 
населеніе, такъ какъ ихъ нриішсывали болѣзнямъ луны. Все время, 
иока продолжалось затмѣніе, обращались къ лунѣ съ мольбами. чтобы 
опа не умерла. Солнечныя затмѣнія считались за призиакп гнѣва, 
выказываемаго божествоииымъ свѣтиломъ 5). Еслд къ этому неболг,-
шому задасу астрономическихъ познаній прибавить нѣкоторыя свѣдѣ-
нія изъ области плоской геоыетріи, чисто эмпирическаго свойства, но 
безъ которыхъ нельзя было обойтись ири размежеваніи земель6), и 
извѣстное лредставлепіе о географіи страны, то этимъ будутъ исчер-
ианы почти всѣ знанія, составлявшія научное богатство инковъ. 

0 D' Orbigny. Loc. cit. I, 274. 
2) Garcilasso. Loc. cit.. 48. 

3) Garcilasso. Loc. cit. т. II, 37. 
*) Ibid. 3 8 - 44. 
5) Garcilasso. Loc. cit. 44—45. 
6) Ibid. 52. 
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Въ число дредметовъ обученія включались еіде религіозпые обряды 
для молодыхъ людей, иредназначеяныхъ къ замѣіденію духовныхъ 
должностей '). Кромѣ того, всѣ воопитадники обучались искусству тан-
цсвъ —этихъ ссрьезныхъ балетовъ, особенно уважавшяхся въ сечой-
ствѣ инковъ. Идогда число участниковъ въ этихъ хореографдческихъ 
представленіяхъ доходило до 300 . Во время тандевъ иѣлись въ честь 
Инка хвалебные гимны, сочднеяные гаравекамгі. Самъ моиархъ иногда 
принималъ участіе въ этдхъ, нсполнявшихся однимъ мужскимъ дерсона-
ломъ, церемоніяхъ,отличавіпихсясамымъ торжественнымъ характероыъ ) . 

Всо это высшее образованіс составляло нривилегію одной аристо-
кратіи, т. с. молодыхъ людсй, иринадлежавшихъ къ огрозшому семей-
ству инковъ, —названіе, которое совершенно одинаково примѣнялось 
какъ къ самому монарху, такъ н къ его родственникамъ. За умствен^ 
нымъ развитіемъ забывали физическое д нравственное восдитаніе. 
Перуанды не отрѣшились еіде настолько отъ жизни, свойственной дд-' 
кимъ народачъ, которая ихъ къ тому же окружала со всѣхъ стородъ, 
чтобы вообразить, какъ это часто дѣлается въ нашихъ современяыхъ 
обществахъ, будто для полнаго образованія достаточно загромоздить 
дамять восиитанниковъ и пріучить нхъ къ умственной гимнастикѣ въ 
сферѣ отвлечеяностей, нѳ имѣюіднхъ никакой практдческой дѣнносіу 
Не додлежитъ сомнѣнію, что амоты, додобно воспитателямъ адтековъ, 
старались объяснить своимъ восдитанникамъ нравстведную сторону 
жизненныхъ иравилъ, внушить имъ внимательное отношеніе къ исярав-
ленію общественныхъ обязаниостей, презрѣніе къ роскоши, любовь къ 
труду3); до эти этическія иродовѣди служили лишь дополненіемъ 
ирактическаго обученія. Инки-государд взялд на себя великую воспн-
татѳльную чиссію, мирнымъ сиособомъ или силой, вырвать дародности, 
окружавшія ихъ, нзъ состоянія дикости, смягчить ихъ нравы и вду-
шить имъ догматы нравственяой рѳлигіи, заключавшейся въ обожанія 
солнца. Ворьба была нс легкая, такъ какъ за предѣлами Перу вся 
сѣверная Америка жнла еще въ состояніи соворшеино дикомъ. Жязні, 
инковъ напомивала иостояниый крестовый походъ. Само туземное на-
селеніе Перу состояло лишь пзъ прирученныхъ дикарей, которые, 
правда, были пріучены къ пассивному нослушанію, но которыхъ, въ 
случаѣ войны, приходилось ставить ІІОДЪ ыачало вождей, значительно 

Prescott. Loc. cit. кн. I, гл. IV IIS. 
2) Garcilasso, т. I, 307. 
3) С. Dorville. Hist. des différents peuples du monde t. IX, v. 34o. 
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болѣе развитыхъ въ нравственномъ отношѳнін, способныхъ уяснйть 
себѣ всѣ важности поставленной цѣли. Семья инковъ одна лишь могла 
удовлетворить этшіъ условіямъ. Иоэтому было чрезвычайно важно при-

^ л о ж и т ь всѣ старанія къ тому, чтобы сдѣлать изъ молодьіхъ инковъ 
энергичныхъ вояновъ. Соотвѣтственны.чи упражненіяші старались раз-
вить ихъ волю и выносливость. Самъ иаслѣдникъ ирестола, подобно 
дрѵгішъ молодымъ людямъ королевской семьи, долженъ былъ пройти 
черезъ эту школу военныхъ унражненій. Какъ и всѣ , онъ ѵчился вла-
дѣть оружіемъ, яривыкалъ переносить лишенія, закалялъ " свой орга-
н і ш ъ . Въ этомъ отношеніи перуанцы квичуа еще сохранили обычай 
эпохіг, иродшествовавшсй ихъ дивилизаціи, который еще недавно можно 

Ібыло встрѣтить y гуарани ІОжной Аыерики и y краснокожихъ сѣвер-
ной. Воспитаніе молодыхъ инковъ, не исключая н будущаго монарха, 
заканчивалось суровымъ іюсвяіденіемъ, главной цѣлыо'котораго было 
испытать энергію воли и выноелпвость иосвяідаемаго. Это былъ насто-
яіцій экзамеиъ, при кдторомъ умственное развитіе не играло ни ыа-
лѣйшей роли. Онъ продолжался 3 0 дней. Ему подвергались въ 16-ти 
лѣтнемъ возрастѣ, причемъ сущность экзамена сводилась къ іювторенію, 
только въ болѣе тяжелой формѣ, всѣхъ тѣхъ упражненіл, въ которыхъ 
молодые люди црактиковались уже раиыие. Испытаніе лачиналось ио-
стомъ, во все продолженіе котораго кандидаты ішлі;- одну лишь 
воду и иитались нѣсколышыи горсточками маиса. ЗгИюстомъ слѣдо-
вали атлетическія уиражненія, состязанія въ боррбѣ, въ кулачномъ 

\ бою, въ бѣгѣ на дистанцію въ полторы мили, причеыъ оставшихся по-
\ зади другихъ ожидала позорная участь Учитсль фехтованія насту-
. п а л ъ н а кандидатовъ съ копьемъ въ рукахъ, размахивалъ иослѣднимъ 
; передъ самымъ ихъ лицомъ я ішогда, нскуснымъ движеніемъ, даже 

слегка касался ихъ. Всякій, кто дѣлалъ иевольно man, назадъ или 
даже щурилъ глаза, не допускался къ дальнѣйшимъ испытаніямъ з). 

' Затѣмъ ихъ били прутьями по обнажешіолу тѣлу, п испытуемые, подъ 
і страхомъ исключенія, должны были терлѣливо сносить удары и боль 
\ Умѣніе владѣть п пользоваться оружіезіъ лровѣрялось въ іірииѣрныхъ 
\сраженіяхъ. Однако нослѣднія лочти прііближались къ характеру на-

стоящихъ сраженіл, такъ какъ, хотя удары и наносллись тупымъ ору-

"'I І . а Г і і а м . Moeurs des sauvages. II. 23, 2 5 
-) Ibid. 2 6 . 
:1) Ibid. 2 7 . 
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жіемъ ло схватіш всегда оканчивались пораненіями, a иногда даже 
смертыо нѣсколькихъ изъ участниковъ. Во всѣхъ испытаншхъ ни-
какихъ послабленій паслѣднику престола недѣлалось. Такъ-же какъ и 
его товарищи. все время, пока длилось его вослитаніе, оиъ ходилъ 
босой, носилъ грѵбое платье л т. д.; предиолагалось, что ІІОДЪ влія-
ніемъ такой суровой школы онъ будетъ чувствовать болыие сострада-
нія къ лесчасттіымъ г ) . 

Ходомъ всѣхъ этйхт, регламентированныхъ исиытаній руководіілъ 
самый старшій л самый знаменитый изъ члеловъ семыі инковъ. По 
окончаніи испытанія тѣ молодыс людл, которые съ честыо вышли лзъ 
него, представляллсь монарху. Въ короткол рѣчл молархъ иоздравлялт, 
нхъ, напоминалъ ішъ обязанности, лалагаемыя на лихъ ихъ саномъ. 
иазывалъ лхт, «дѣтьми Солнца» л совѣтовалъ лмъ подражать ихъ лучо-
зарному предку, дѣлая добро людимъ. ІІо окончаніи рѣчи, молодые люди 
опускались передъ монархомъ на колѣня л инка золотымъ буравчи-
кош, прокалывалъ ІОІЪ ушл. Вуравчикъ оставлялл вт, образовавшѳмся 
отверстін до тѣхъ иоръ. noua рана ле затяглвалась; затѣмъ отверстіе 
увелычивалл л лродѣвалл сквозі, неію огромлыя сѳрьгн, которыя своеіо-
тяжестыо оттягивали мочкл ушей до плечъ; послѣднему обстоятельству 
инки обязаны своимъ прозвищемъ orejones, которымъ пхъ окрестили 
исианцы 2 ) . Наконецъ одинъ лзъ наиболѣе чтимыхъ саиовнііковъ на-
дѣвалъ юношамъ сандаліл, свойственныя ихъ зваяію. 

Съ этого ыомента онл шіѣлл ііраво носить мужской ноясъ л голову 
лхъ украшали цвѣтамл. Чело прлпца украшалось следіалышмъ отли-
чіемъ — желтой внѵоневой иовязкой и вся аристократія па колѣняхъ 
преклонялась нередт, нимъ. Вслѣдъ загѣмъ аристократія расходллась. 
по городу и деремонія заканчлвалась пѣснями, тандами, обществен-
пыми развлеченіями ' ) . Наслѣдный ириндъ вскорѣ лослѣ того получалъ 
свое иервое крѳщеніе ла иолѣ битвы иодъ руководствомъ л надзоромъ 
старыхъ генераловъ ')• Для наслѣдллка престола это первое участіе 
на войнѣ служило какъ-бы иродолженіемъ нолученнаго восиитанш. 
Послѣднее завсршалось л увѣичивалось ла полѣ блтвы, иричемъ приндъ 
на практикѣ узнавалъ, въ чемъ состояла его главная обязаніюсть л 

') Proscotl. Loc. cil., KU. I, гл. I. 20721. 
•") Prescott. Loc. cit. 21, 22. 
3) Ibid. 22, 23. 
") Ibid. 24. 
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кякъ онъ должѳнъ былъ ее нснолнять. Безъ сомнѣнія, онъ долженъ 
былъ современемъ сдѣлаться, нодобно своимъ ирѳдкамъ и предшествен-
иикамъ, монархомъ-завоевателемъ, но во имя благой цѣлн. Цѣль эта 
иыла всс та же—подчішить новые народы законамъ инковъ, дѣйствуя 
при этомъ, по возможности, силой ѵбѣжденія, избѣгая кровопролитія. 
Но какъ слѣдовало постунать въ случаѣ сонротивленія тѣхъ, кого стре-
мились обратить на путь истины? Тогда поневолѣ приходилось устра-
ивать ихъ счастье противъ ихъ собственнаго желанія. Compelle Ы -
г а г е становилось грустною иеобходішостыо. Но тѣмъ не менѣе ияка 
вносилъ къ войну пріомы. которые въ обыкновениыхъ войнахъ рѣдко 
встрѣчаются: терпѣиіе и даже гуманность. Не допускались ни жесто-
кости, ни безиолезныя разрушенія, прежде всего потому, что была увѣ-
ренность въ идбѣдѣ, a также потому, что этого требовали пряные 
интересы инковъ. Зачѣмъ было онустошать страны, которыя они хо-
тѣли прігсоединить къ нмперіи? *). Зачѣмъ ихъ грабитьУ Перу вело 
войны не съ цѣлыо грабежа, и захвата. плѣнниковъ. Войпы перуан-
цевъ преслѣдовали культурныя и воспитательныя цѣли, такъ что нѣ -
которымъ племенамъ удалосі, отстоять свою независимость исключи-
тельно благодаря крайней днкости. Такъ инка Хуяна-Капакъ, начавъ 
войиу съ племенаѵи, мало чѣмъ отлнчавшимися отъ звѣрей, y которыхт-
не было ни одежды, ни жилнща. которые открыто предавались содо.ѵ-
•скому грѣху іі были обезображены украшеіііями, продѣтыми сквозь губу, 
какъ ботокуды въ Бразиліи,—пришелъ къ убѣжденію, что оыи не сио-
собны къ цивилизаціи и предосташілъ ихъ своей грустпой участи, прп-
чемъ выразился такъ: «Вотъ люди, которые не достойны быть y наст, 
въ подчиненіи» 2) . 

Гарчилассо разсказываетъ объ одномъ изъ такихъ ноходовъ, когда 
Инка Юпанги нервый разъ взялъ съ собой на войну своеги молодого 
наслѣдника. Монархъ началъ съ того, что повелѣлт, своему сыну объ-
явиті, индѣйцамъ, населявшимъ страну, обыішовеиныя въ такнхъ слу-
чаяхъ требованія, т. е. предлоишть имъ иодчнниться законамъ солнеч-
ной династіи. На этотъ разъ воирошаемые быля і>азныхъ мнѣній. 
Одни склонялись къ тому, чтобы ІІОДЧИНИТЬСЯ. Неужели, говорпли онн, 
законы. диктуеічые самиыъ Солнцемъ, могутъ оказаться лесовершеи-
лыми? Дрѵгіе, напротивъ, заявляли, что они соверіненно доволыіы ии-

') Gareilasso. Loc. cit. I. 332. 
-) Garcilasso. Loc. cit. I. 332. 
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гамп h закоиамн своей страны и выше всего на свѣтѣ цѣнятт, свою-
независимость. Въ концѣ коицовъ, обѣ партіи пришли къ соглашенію, 
Прежде чѣмъ сообщить окончательный отвѣтъ, онѣ просили дать иыъ 
вреыя изучить тѣ законы, которыяъ имъ иредлагали иодчиниться. 
Условія были приняты н иеруанская армія вопіла въ страну, но въ 
качествѣ друзей и съ обязатѳльствомъ очистить страну, если не будетт. 
достигнуто соглашснія. ІТо новелѣнію Инка его лучшіс офидеры и ого 
сынъ тотчасъ принялись за просвѣщеніе индѣйдевъ, чего и Д0стиі'ли 
безъ труда въ самомъ непродолжителыюмъ времсни; индѣйды стали 
преклоняться передъ Солицемъ, пали ницъ пѳредъ Инкой и отиразд-
новали свос обращеніе танцами п пѣніемъ Этотъ примѣръ шірнаго 
завоеваиія принесъ илоды. Другіе пограиичныс иароды также нод-
чинились ио первомѵ трсбованію, нричемъ только обратилнсь къ Инкѣ 
съ просьбои, чтобы оиъ защнтплъ ихъ отъ сосѣдей, которые вѣроятно 
будутъ раздражены, когда увидятъ, что они измѣнилп своимъ прежнимъ^ 
богамъ. Всѣ этн завоеванія безъ кровопролитія продоляіалнсь нѣсколько 
лѣтъ. такъ какъ нужно было позаботиться о внутреннемъ устройствѣ 
присосдиненныхъ странъ и занять ІІХЪ гаршізонами. Но выполненін 
своей задачи Инка и его сынъ съ тріумфомъ вернулись въ Куско, по-
сѣтивъ по путп возможпо большсе число старыхъ провиндій, причемъ 
иосѣщенія ЭТІІ ириннмались ііодданными за величайшую честь. Въ 
результатѣ было достигнуто очень многое: лс было иролито ші одніш 
каплн крови, a между тѣмъ граниды имиеріи раздвииулись, религія 
Солида и ея ыораль пріобрѣли повыхъ адептовъ, недивилизовапныя 
народности былп выведены изъ своего одичалаго состоянія и, накоиѳцъ, 
воспитаніс будущаго повелителя дополнено было уроками личнаго оііыта.^_ 

Если бы открытіе Америки не относилось къ сравнительно недавнси 
эпохѣ, если бы по отношенію къ событіямъ, иослѣдовавшимъ за зтямъ, 
зіы ш: обладали многочислснными и совершешю достовѣрныыи свѣдѣ-
иія.мн, то все, что касается исторіи, н въ особенности обществешіой 
организаціи Перу, ноказалось-бы иамъ сказочыымъ. Этотъ борлда-
тый дивылизаторъ ст, своей сострой-супругой, выводяіцін иароды изъ 

I тьмы варварства, ne располагая прп этомъ никакиии средствами ири-
1 нужденія іі нриручая первобытиыхъ дикарей однимъ лишь словомт, 
Іубѣжденія; эти безкровпыя завоеванія, создающія въ ІІОНДѢ копдовт» 
\обшнрную нозіііунистнчѳскую н централизованную имнерію, которая 

Garcilasso. Loc. cil, I. 109. 
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("пёрежіівастт, цѣлые вѣка, и осуществляетъ тотъ самый общественный 
строй, который отнесенъ людьми цивилизованныии къ разряду безу-
словно неосуществшиыхъ утопій—все это такъ странно и было бы даше 
невѣроятно, если бы исторія, и притомъ исторія очень не давняя—не 
гарантировала намъ еоверіпенной достовѣрности всего этого. 

Г" Безъ сомнѣнія, разсказъ о началѣ ихъ государственной жизни ие 
/ слѣдустъ приннмать буквально такъ, какъ его передаютъ Исрувіанды; 

этотъ разсказъ совершенно по дѣтски ѵпрощаетъ не столь чудесныя, но 
дѣйствительныя событія; конечно, ие одначета дивилизаторовъ явилась 
просвѣщать дтікое Перу, но возможно, что восіщинаніе сохранилось 
только о четѣ ііовелителей, которая стояла во главѣ нришельцѳвъ, 
иринадлежавшихъ къ высшей и Оолѣе цивилизованной расѣ. 

Откѵда пришли эти странныо миссіонеры? 'Здѣсь широкое ноле для 
всякихъ догадокъ. Есть нѣкоторыя основанія думать, что окрестности 
озера Титикаха были нервой колыбелыо цивилизадііі, болѣе древней, 
чѣмт, та. о которой такъ неполно разсказываетъ наиъ Гарчилассо. Что 
же касается монархическаго и централизоваіінаго коммунизма древ-
яяго Перу, то вт, немъ не можетъ быть ігпкакихъ сомнѣній; онъ 
меныие будетъ наст, удивлять, если прішять во вниманіе то, что всѣ 

\ нервобытиыя общества коммунистичны и что поэтолу инкамъ прииілось 
Ілишь регѵлировать и цеитралиризовать соціальныя формы, существо-
I вавшія уже ранѣе. Тѣмъ не менѣе, по своей полнотѣ. продолжительности, 
! п иосвоему изумительнолу усиѣху, коммунистическая цивилизація Перу во 
\ всѣхъ отношеніяхъзаслуживаетъ того, чтобы соціологи и педагоги обратили 
~Ата нее салое серьезное вниманіе. Пріемы инковъ, оказавшіеся столь 

дѣйствительными для дивилизаціи индѣйцевъ, не нлѣютъ ничего 
общаго съ обычныли для иасъ иріемашг. Нашп соврсленные колони-
заторы іі -гакъ называемые просвѣтители нс достигаютъ такого бле-
стящаго успѣха. Мы видимъ, что иовсюду они подавляютъ и уни-
чтожаютъ туземцевъ; лишь въ очень рѣдкихъ случаяхъ они умѣготъ, 
могутъ нлп хотятъ иоднять ихъ на болѣе высокѵю ступень обществен-
наго развитія. 
/ О т с ю д а можно заключить, что ихъ летодъ очень плохъ и что мо-

/'тодъ инковъ былъ гораздо выше. 
Этотъ выводъ ложетъ быть сдѣланъ съ тѣмъ большимъ праволъ, 

что успѣхи, достигнутые цивилизаторами-инками, не такъ давно 
возобновлены европейдали, хотя и съ менѣе блестяідими результатами, 
въ странахъ сосѣднихъ съ древней неруанской имперіей. Успѣхи эти 
можно объяснить исключительно тѣмъ, что европейды, наконедъ, всту-

ВОСІІНТАИІЕ ВЪ ДРЕВНЕМЪ ПЕРУ. 

зшли на нуть нросвѣтителыіой политикіг ннковъ, илодотворііості, кото-
рой доказана опытомъ испанскихъ мпссіонерскихъ поселеній вт, Южной 
Алерикѣ и особенно въ Парагваѣ. 

III. Миссіонерскія поселенія вь Ііараіваѣ. 

Псрвые шаги іезуитовъ въ Парагваѣ напоминаютъ леітнду о Маико-
Капакѣ. Іезуиты-лиссіонсры вотупили въ сношенія съ нндѣйдали не 
силоій оружія, ие торговлен, a воспользовались для достижеиія свонхъ 
цѣлей музыкой. Юліная Америка покрыта нревосходной сѣтыо рѣкъ; 
во всѣхъ направленіяхъ она пересѣчена могучиаш потокалл, излнваю-
ідимися въ большія рѣки. Путешественники проішкали въ глубину 
материка всегда этилъ воднылъ путѳмъ. Миссіонеры послѣдовали при-
віѣру своихъ іірсдшественниковъ и воспользовалысь водными иутяли, 
чтобы іюиасть въ ыѣстности, иамѣченныя ими для проповѣди евангель-
спаго ученія н насажденія евршісискон культуры. Путь былъ длинный, 
и вотъ, чтобы чѣмъ нибудь наполнить вреля, ііутеіііествешшки нѣли 
въ дорогѣ кантаты. Случилось такъ, что индѣйды въ ГІарагваѣ были 
очень музыкалыіы. Позже было выяснено, что y нихъ вѣрный слухъ, 
прекраснын и звучнын голосъ. ІІовторилась греческая басня о чудес-
ныхъ ириключеніяхъ Орфея и Амфіона. Дикари толпилнсь y бере-
говъ, чтобы лучіпе слышать н бли.же разсмотрѣть незнакомыхъ пѣвдовъ, 
приводіівшнхъ ихъ въ восхищеиіе. Такимт» образомъ завязалось нер-
вое знакомство. Затѣмъ миссіонеры объяснііли дикарямъ значеніе дѵ-
ховнаго пѣнія и разсказалк содержапіс і.-антатъ. Въ результатѣ со-
вершвнііо зіирнымъ пѵтемъ нхъ удалось обратитт, въ христіанство '). 

Туземды Парагвая принадлежали къ племеші гуарани. т. е. от-
лнчались еще крайнен дикостыо. Вирочемъ нхъ племена были ужѳ 
пріучены къ иослушанію. и подчинялись наслѣдственнымъ вождямъ, 
облечѳннымъ монархическою властыо. Бывали однако случаи, что 
индѣйцы, именно вслѣдствіе своей музыкальной сьлонности, избнрали 
себѣ вождей, всѣ заслугп которыхъ сводились къ тому, что они красно 
говорили, были хорошіши ораторами. ІІріімитивныи обычай кѵвады иоль-
зовался y нихъ широкпыъ распространеніел ь. Жестокость ігхт, была чрез-
вычайна; впродолжевіе нѣкотораго времеии, онп ухаживалп за свонми 

r) Charlevoix. Histoire du Paraguay, т. II V. 241. 
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военио-нлѣннымн, «ч затѣмъ разрывалп ігхт. тѣла на частп и ножи-
ралн ихъ въ день болынаго обществениаго нразднества, къ которому 
пріурочпвалось торжественное нарсчсніе именъ дѣтялъ. Бт. случаѣ 
смерти мѵжа, жена его кончала свою жизнь самоубійствонъ, бросаясь 
внизъ ст, какого лпбо высокаго мѣста. Отличаясь нпзкммъ уровнемъ 
умственнаго развнтія, эти ііндѣйцы съ трудомъ считали до десяти я 
измѣряли время просто смѣной времеші года; нри настуилеиіи затме-
ній оіш говорилн, что большая собака или тигръ ножираетъ солнцѳ 
или луну 

ГІри всемт, томъ они отличались уже послушаніемъ; мужчины под-
чинялись канризамъ свонхъ дсспотическихъ кадиковъ, женщпны по-
виновались главной женѣ кацика, a старшін сынъ этого маленысаго 
деспота пользовался властыо иадъ всѣми молодыми людьми -). 

Іезуигы пскусно сумѣли воспользоваться обстоятельстваші, столь 
благопріятно сложнвшимися въ нхъ пользу. Они окружили ссбя сна-
чала иеболыними группами дмкарей и обучали ихъ въ одио и то-же 
время музыкѣ и земледѣлію, но избѣгали нриэтомъ всякихъ принуди-
тельныхъ чѣръ, такъ какъ сила не была на ихъ сторонѣ.—Индѣйцы 
пѣли вѣрнымъ голосомъ. по инстинкту, «какъ пѣвчія птпцы» 3). 

Христіанское ученіе, по крайней мѣрѣ въ существенныхъ своихъ 
частяхъ, было переложено на пѣніе, и впослѣдствіи, когдабыли учпе-
ждены поселки, въ каждомъ изъ нихъ была заведена школа пѣяія 
и музыки, гдѣ училп читать н пѣть но нотамъ. Неофитовъ учпли также 
искусству пзготовленія музыкальныхъ инструментовъ ' ) . 

Труднѣе всего было сдѣлать изъ пндѣйцевъ серьезныхъ земледѣль-
цевъ. Къ постоянному труду онн чувствовали отвращеніе и отличались 
крайней беззаботностыо. Часто при собираніи жатвы они забывалн 
отложить въ сторону неболыпой запасъ для будущихъ посѣвовъ и имъ 
прнходилось давать въ долгъ сѣмѳна, которыя они виослѣдствіи воз-
вращали. Долгое время имъ нельзя было поручать рабочій скотъ: они 
или забывали сго расиречь, или, что еще хуже, съѣдалн сго, послѣ 
чего извннялись, ссылаясь на то, что они были голодны; и дѣйстви-
тельно, ОІІ І І отличались неимовѣрнымъ аппотптомъ б). 

1) Charlevoix. Loc cit. ICH. IV. 180, 183. 
-) Lettres édifiantes, т. XXV. 125. 
0 Charlevoix. Loc, cit. ICH. V. 257. 
•') Charlevoix. Ibid. 
•-') Ibid. 246. 
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Ихъ приходилось поручать надзору надсмотрщиковъ, обязанныхь 
р у к і д и т ь ими, понукать и, въ случаѣ необходимости, наказывать пхъ 
ч Г они внроч мъ переносили безронотно. Такъ какъ они не зна 
частной собственности и привыкли нользоваться всѣмт, сообща, то 
миссіонеры нервое время остерегались нрибѣгать къ какимъ-ли « -
сильственнымъ мѣрамъ, съ цѣлыо измѣннть 
чай и лишь впослѣдствіи пахатная земля оыла размежевана между 

д Ь ь н ™ семействами, ио и тогда болыная ея частч ^ 
для общиннаго пользованія •). Лѣнтяевъ наказывалн 
онн провинились: ихъ заставляли воздѣлывать участокъ земли, назы 

ш Т с я «полемъ Господа». Это былъ участокт, паіатнои з ^ - -
денный для содержанія миссіонеровъ, церквеи и для разныхь церков 
н ш ъ нуждъ; это было священное ноле древняго Перу въ м и ш а т ю р ѣ ^ П е 
Госнода слѵжило также школой земледѣлія н роднтелей з — 
сылать туД ; дѣтей на работу »). Коммунистическш иривычки дикихт, 

зііачительно облегчаліі ихъ воспнташе. 
/Ншюгда чсжду нимнне возникало никакихъ столкновенЛ или си р . 

4 в о в о д у « Х о и моего»; каждый изъ ішхъ всегда былъ готовъ 

feZZrXW-, - только при наличности — 
наго HW ра, т и ъ какъ сами по себѣ индѣйцы не моглн ничего ни 
Ж ™ ислгравнть. Іезуитамъ постояшш приходилось оохо-

, Г Г о Г а чт бы убѣдиться все ли таи, въ нсправностн; они должны 

ылн принуТСТЕ0В ъ "PH — " СДѢДИ? ^ Г Г к Т м ѣ Z 
предѣленіемъ мяса п за бережнымъ съ ш > ооращеніемъ. Кромѣ того, 
оня доджны были навѣщать болышхъ u т. д., и т. д, ). 

Полевыя работы былн хотя и самымъ главнымъ, но не д , — 
н ш г ь источвякн» Аоходовъ, овувавшяхъ 
чягсіоневсішхъ поселеній. Кромѣ необходимыхъ хлѣбныхь растеиіи, 
S ^ x m большіе участвн з»ли под. 
Чгими тоьговыми онеращями и ооьжняется, пѵчу^ в 

п о п і и миссіонеровъ вь результачѣ ня к . чеяу не прквели. 

1) Charlevoix. Loc. cit. т. 11 243 , 245. 
») Charlevoix. L o c . cit . 256. 
3 ) Ibid. 
* ) Ibid. 252. 
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Развлтіе промышлепности въ Ларагваѣ также не забывалось, но про-
дуктм производства не вывозилисі, въ другія страны. По деревнямъ 
были заведены всевозможиыя мастерскія: золоченія, живоииси, скулыі-
туры, драгоцѣнныхъ издѣлій, часовъ, мастерскія ткацкія, плотничныя, 
столлрныл, кузннцы и т. д., но все это служило исключительно для 
нуждъ миссіонерскихъ поселеній и церквен, о величинѣ и благолѣпіи 
которыхъ очень заботились. Въ этихъ маленькихъ парагвайскихъ ма-
сторскихъ заставлялн работать также дѣтей, для того чтобы пріучить 
ихъ къ ремеслу и выяснить, къ чему они болѣе снособны Жен-
скій трудъ былт, урелигурованъ такъ же? какъ л мужской; въ началѣ 
каждой недѣли лсенщиішіъ выдавали оііредѣлеиное количество шерстн 
и хлоіічатой бумаги, которую въ слѣдующую субботу онѣ должны были 
сдать въ видѣ готовой иряжи 2). Этотъ обьічай былъ также заимство-
ванъ изъ древняго Перу. Очевндио Парагвай является лишь слабымъ 
подражаніемъ послѣднему, по слабымъ можетъ быть лишь ііотому, 
что для его развитія не доставало тѣхъ вѣковъ, какими располагало 
Перу. 

Назіъ остается теперь только разсмотрѣть, каковы были тѣ нрав-
ствсшіыя и другія оредства, которыми восиользовались воспитатели-
іезунты, для того чтобы приручить индѣйцевъ и сдѣлать ихъ кроткими 
и послушными. Прожде всего они обязалн ихъ къ ѵмѣреішому труду 
и обезпсчили средства къ лсизни и кровъ. такъ что они могли со-
всѣзіъ не заботиться о завтрашнемъ днѣ. Еогда индѣйцы научились 
обраіцаться съ плугомъ и заступомъ, когда оніг стали сноснымн ре-
меслениками, хотя не отличающимися особою изобрѣтательностью, но 
способнымн къ коиированію и къ подражанію (ихъ научили дѣлать 
иодсвѣчники, кадила, кресты, органы, турецкіе ковры, даже астроно-
мическія сфсры '), тогда. въ магазииахъ стало всего вдоволь и индѣйцы 
могли вестя беззаботный образъ жизнн, какъ никогда прелсде.—Войньт, 
обычиыя прелсде, почтя совсѣмъ прекратиліісь. Въ калсдомъ селеяін 
отряды туземной милиціи составляли заіциту жителей противъ на-
бѣговъ племенъ. сохранивішіхъ свои дикіе нравы За больными 
былъ прекрасный уходъ; были устроены убѣжища для вдовъ, бездѣт-

0 Charlevoix. Loc. cit. II. 222. 
2) Ibid. 243. 
a) Charlevoix. Loc. cit., т. II. кн. V. 222. 
*) Ibid. 245, 263. 

ВоСНИТАНІЕ ВЪ ДРЕВНЕИЪ ІІЕРУ. 1 7 9 

ныхъ ЛІСНЩИНЪ и далсе для такихъ, мулсья которыхъ были въ 
отсѵтствіи. 

Взамѣнъ столь значительныхъ предоставляемыхъ имъ удобствъ, 
индѣйцы обязаны были подчиняться строгой дисциплинѣ, за поддер-
ліаніемъ которой слѣдили особыя лица; эти лица, хотя и язбирались, 
яо по произволу миссіонеровъ; они носили употребитѳлышя въ испан-
скихъ городахъ названія коррежядоровъ, релшдоровъ, алькадовъ и 
т. д. 2 ) . Калсдый индѣецъ долженъ былъ возвращаться домой непозліе 
оиредѣленнаго часа, по мияованіи котораго патрули милиціи совер-
шали обходъ селенія 8). 

Религіозныя церемоніи я мѵзыка былн главными дозволенными удо-
вольствіями. Населеніе дѣлялось по яолу и возрасту яа различныя 
і.онгрегаціи *). Пышныя праздяества, умѣло оргашізовашшя, съ про-
цессіями, тріумфальными аркаип, показываніемъ дикихъ звѣрей, съ 
танцами и т. п. устраявались доволыю часто и слулшля отдыхомъ 
для индѣйцевъ 6). Весь этотъ театральныя блескъ я шумъ очень 
имъ нравились. 

Для охраиенія нравственности, нарядусъ оффидіальнымъ надзоромъ, 
сѵществовалъ еіце кромѣ того надзоръ тайный; это было нѣчто въ 
родѣ благочестиваго взаямнаго шпіонства. «Нанболѣе добродѣтельные, 
говоритъ Шарльвуа, слѣдилн за ос/гальными. Въ случаѣ совершенія 
какого нибудь простуика, оффиціалыіые блюстителн нравовъ надѣвали 
на провяннвшагося покаяішое платье и отводиля его въ церковь, гдѣ 
онъ всенародно сознавался въ своей винѣ; затѣмъ, для искупленія 
вины, его сѣкли плетьми на ялощадя селеиія. Наказаніе за маловажньте 
проступки ограничивалось ляяіь постомъ, молитвами, времеинымъ ли-
шеніемъ свободы 6). Во всѣхъ подобяыхъ случаяхъ старались довестя 
виповнаго до сознанія, что онъ заслужилъ свое наказаніе; онъ обы-
кновенно покорялся и принималъ всѣ слова миссіонеровъ яа вѣру: «Если 
бы они быля наказаны даліе безъ всякаго повода. говоритъ Уллоа, они 
всѳ же были-бы ѵвѣрены, что заслужили это паказаніе» т). Между 
индѣйцами обоего* пола бываля даже такіе, которые яо собствеяному 

М Ibib. 254. 
2) Ibid. 239. 
») Ibid. 260. 
4) Ibid. 256. 

Ibid. 258. 
(1) Charlevoix. Loc. cit. 
") Ibid. 239. 
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побужденію давали обѣты и налагали на себл различныя эішти-
міи 

Влагочестивые воспитателн всѣми средствами старалнсь нредунре-
дить возможность соприкосновенія своихъ неоѳитовъ съ христіанами 
испанскаго происхожденія. Въ виду этого испанцамъ былъ запрещенъ 
въѣздъ въ миссіонерскія иоселѳнія безъ сиеціальнаго иропуска, под-
иисаннаго епископомъ или губернаторомъ, a индѣйдамъ не дозволялосі» 
говорить ио-испански 2). Между тѣмъ въ каждомъ носеленіи была 
своя началыіая школа, въ которой обучали чтенію и письму ію-
нспапски и даже ио-латински. По-латыия ипдѣйцы нѣлн въцерквист» 
большимъ жаромъ; «точноони нонимаютъ латинскій языкъ», говоритъ 
Шарльвѵа; но, прибавляетъ онъ, «ихъумъ очень ограничелъ», до такой 
степени ограпиченъ, что миссіонеры долго колебались нередъ тѣмъ 
какъ крестить ихъ; крещеніе индѣйцевъ было разрѣшено лишь на 
соборѣ въ Лимѣ въ надеждѣ, что, благодаря его магическому дѣйствію, 
начнется нросвѣтленіе индѣйцевъ: « ибо истинная религія перерож-
даетъ» 3). 

Совершилось-ли это чудо? Было бы доволыю смѣло утверждатьэто; 
но тѣ.чъ нс менѣе обращенныс сдѣлали нѣкоторые усиѣхи, такъ, напр., 
раньше они не умѣли считать дальше 20, какъ всѣ гуарани и нри 
этомъ прибѣгали еіце къ помоіци нальдевъ на рукахъ н на ногахъ, a 
теперь вели свои счеты по всѣмъ правиламъ ариѳметики 4). Но по 
всей вѣроятности отцы и не обращали особеннаго вішманія на умствен-
ное развитіе своей паствы: они старались пріобрѣсти на нее вліяніе 
не силой разуннаго убѣжденія, a дѣйствуя иа ихъ чувства. Оъ этой 
цѣлыо въ каждОіЧъ селеніи кромѣ школъ, которыя можно назвать на-
чальными, были устроены школы, въ которыхъ преподавались только 
нѣніе и музыка 5). Въ результатѣ, цѣною большихъ усилій и долгаіо 
терпѣнія, цѣль, которую нреслѣдовали воспитатели, была всетаки до-
стигнута: дикихъ, лѣнивыхъ, склонныхъ къ жестокости н къ пьянствѵ 
большихъ дѣтей, какими ирежде были индѣйцы, имъ удалось нере-
воспитать въ послушныхъ, трезвыхъ, даже работящихъ, по всс это 
при условіи постояннаго надзора и тщательной охраны, какъ отъ чумы, 

3) Ibid. 252. 
2) Ibid. 239-240. 
3) Charlevoix. Loc. cit. 240. 
') Ibid. 261. 
•') Ibid. 257. 
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OTT» всякаго соирикосновенія со старыми католиками бѣлой расы, на 
которыхъ облагораживающес вліяніе религіи новидимому совсѣмъ не 

сказалось. . . 
Между тѣмъ какъ въ Иарагваѣ дѣятсльность миссюнеровъ увѣича-

лась сравнительно довольно большимъ успѣхомъ, въ другихъ миссшхъ, 
гдѣ нсльзя было избѣжать столкиовеній съ старыми христіанами, ре-
зѵльтаты были иссравненно мснѣе удовлетворительны. Такъ, напр., въ 
испанскохъ Перу, гдѣ всѣ монахи и священники 'занимались торговымн 
операціями и имѣли по крайней мѣрѣ по одной наложнндѣ ), гдѣ 
испанцы заставляли индѣйцевъ каждый годт доставлять имъ безвоз-
мездно рабочихъ для воздѣлыванія полей, гдѣ коррежидоры силои 
принуждали туземцевъ покупать y нихъ товаръ по троинои ц ѣ н ѣ , -
религіозный жаръ и идиллическап чистота нравовъ исчезли. Церковная 
служба не представляла уже болѣе ничѳго замаичиваго для обращен-
ныхъ н для того, чтобы заставить ихъ приходить иа обѣдию и т. д. 
понадобились такія средства, какъ королевскіе указы н битье палками, 

производпвшееся въ самомъ помѣіценіи церквн; индѣйцы-же, ставшіе 
христіанамн помимо своей воли, старались умилостивить евященниковъ 
поднесеніемъ подарковъ, состоявшихъ изъ нлодовъ, 
Проституція il пьяиство не только не исчезли съ появленіемъ миссю-

неровъ. ио даже еще болѣе развились. 
Не нзмѣнился только пассивный характеръ индѣйдевъ. Они никоіда 

не возражали и переносили всс съ изумительнымъ терпѣніемъ. На 
кнутъ и на палочные удары. которые съ такой расточительностью имъ 
раздавались, они смотрѣли лишь какт, на вьшупъ, дающій право со-
вершнть тотъ или другой поступокъ. Такъ, одинъ индѣедъ, которыи 
полѵчилъ, не моргнувъ глазомъ, 20 ударовъ хлыстомъ за то, что про-
пустилъ обѣдню, отправился вслѣдъ затѣмъ въ священнику, чтобы со-
г іасно ѵстановившемуся обычаю иоблаіодарить его. Вслѣдъ затѣмъ онъ 
попросилъ священника приказать дать ему еще 20 ударовъ, т акъ как ь, 
объяснилъ индѣедъ, онъ намѣревался на слѣдующій день напиться 
пьянымъ 2). 

Дѣло объясняется тѣмъ, что въ перуаискихъ миссіяхъ вонросъ шелъ 
не о воснитаніи, a о самой гнусной зксплоатадіи; не слѣдуетъ поэтоыу 
удивляться ннчтожности досгигнутыхъ здѣсь резульгатовъ. Что ка-

і) С. Dorville, Histoire des différents peuples du monde, т. V. 367-

8» C. Dorville. Loc. cit. 267—370. 
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сается парагвайскихъ виссій, то, несмотря на всѣ свои слабыя сторонн 
онѣ, сравнитѳльно со всѣмя остальны™ миссіями, прошвсдять ,ёнь 
выгодное впечатлѣніе, которое не ясчезаетъ сове яіеяно д а Г т о Г 
когда мы вспомнямъ о тѣхъ злополучяыхъ торговыхъ с п « я х ъ 
которыя въ концѣ ковцовь нсвортнлв всо дѣло"но кото Г Г рай-

! Н Ѣ Р Ѣ Г Ю Ь НС ™ І Ъ ° Т К Р Ы Т 0 ' ^ Р ™ , какъ вь „ 
мѣстахъ. Сравннтельно быстрый усвѣхъ зтяхъ м н с с і в - я в л е н і ё Т е д -
ставляюіцее выдающійся ввтересъ съ соціологяческой товкн i Z u r 

H « " : ™ Н е Т 0 Л Ь К ° ™ д ™ ™ ъ с о о б р а ж е н і я , высказанныя шшя 
ио воводу возвиквовѳвш веруанской цивялизаціи, но доказываѳтъ 
Г в з г л я д а , что днкари во са,юй врвр д і « й 

П 0 д д а ю т с я Днввлизаців; овв выяазываютъ совротявлёвіё 
Г 1 Г которая стремнтся деморалвзировГвхь 

X С б І Г В Ъ Р а б ° 8 Ъ ' В С е 3 а М С И Ъ ° Т Ъ Т 0 Г О ' " Х в з я т ь с я за 
В о о б щ е д , ш а Р и отлвчаются дѣтсквмъ складоыъ уш, съ кото-

РТОжевъсообразоваться вослитатель; примѣвяясь къ этому складу 

1 2 m X ' ' " Y ™ ? , 0 Ш Ъ н е о б и д ™ ° ™ » ь дѣйство-
, в Г Г Ѵ ! °С О б е Н Н О С Т И С Л Ѣ Д ^ е " а ^ Р « т ь с я самому 

подавать дурной првмѣръ и вреслѣдовать какія либо личиыя выгоды 
Но вездѣ-лв можно было-бы достигнуть тѣмн-же самымв средстваин 

іакихъ-жс результатовъ, какъ въ Парагваѣ?Везъ сомнѣнія нѣтъ; расы 
различны и ве всѣ отлячаются той апатіей в васснввостыо, кот ршга 
характерязуется желтая раса. Накоиецъ, монархическій режвмъ гуа-
рани въ Парагваѣ усвѣлъ ужѳ укротять ихъ характеръ. Не подлежвтъ 
солнѣнш, что краснокожіе вшсазалв-бы гораздо больше сопротивленія 
ВСЯЕННЪ цнвилизаторскимъ шшыткамъ. - Наконедъ, НЕ слѣдуетъ пре-
увелнчнвать культурнаго зваченія ви парагвайсквхъ мнссій, нн древ-
вяго Ііеру. Въ обовхъ случаяхъ восвитатели, вривадлежавшіе къвнс-
двей расѣ, очевь мло заботились о томъ, чтобы вреводать своішъ 

шятомцамъ какш лвбонаучныя свѣдѣвія и облагородвть духовнѵю пои-
I роду напротивъ, овв тщательво зтого избѣгали. Къ чему онястрош,-
лнсь? Исключительно къ тому, чтобы дать первоначальную, грубую 
форму 'гому сырому матеріалу, какой вредставляли собой дикари ври-
ручить ихъ и пользоватъсл и в и , лакъ чернорабочии. Съ з т о й ' т о ч к н 
зрѣнія, дѣйствуя то строгостью, то мягкимъ обращеніеяъ, ови доби-
лись волнаго усвѣха. 

Глава IX. Воспитаніе в ъ странахъ, онружающихъ Китай. 

I. Воспитаніе y эетшосовь. 

Неиосредственно или косвеинымъ путемъ, для различныхъ народовъ 
монгольской групиы Китай былъ всликимъ очагомъ цивилизацш. Ту-
земное населеніе Америки, очевидно, многнмъ ему обязано, особенно въ 
обширныхъ древнихъ государствахъ центральной Америки, a государства 
вти, въ свою очередь, послужили центромъ, откуда различныя идеи и 
знанія распространились между дикими индѣйцами Америки, a по всей 
вѣроятности также и Полииезіи. Что касается монгольскихъ народностеи 
азіатскаго материка, то всѣ онѣ болѣе или менѣе исіштали ла себѣвлшніе 
Китая. Это не значитъ.однако,что народы,подвластныеНебесной Имперш, 
иозаимствовали y послѣдней рѣшительно все. Всѣ этничесшя грушіы 
желтой расы, не исключая и древнихъ китайцевъ, ирошли черезъ эноху 
первобытной дикости, въ теченіе которой никто другъ y друга ничего 
ие заимствовалъ; къ этому времени относится общій для всѣхъ заиасъ 
анонимныхъ и крайне ограниченныхъ знаній. Съ теченіемъ времени, 
послѣ цѣлаго ряда иослѣдовательныхъ усовершенствованш и культур-
ныхъ уснѣховъ, китайцы постепенно оиередили много родственныхъ 
имъ народовъ и въ концѣ кондовъ заняли иервенствующее между низш 
мѣсто. Тѣмъ не менѣе, есть одиа желтая раса, которой не коснулось 
китайское вліяніе..Зто—эскимосы, которыхъ можетъ быть слѣдуетъ 
считать за первоначалыіый тииъ монгольской расы. 

Дѣйствительно, эскимосы, иовндимому, занимали въирежнія времена 
значительную часть сѣверішхъ областей въ Америкѣ, въ Азш и мо-
жетъ быть даже въ Европѣ. Затѣмъ оіш постепенно были оттѣснены 
къ арктическому поясу, гдѣ еще ирозябаютъ ихъ послѣдніе иредстави-
тели, американскіе эскимосы—съ одной стороны, азіатсше самоѣды и 
камчадалы — съ другой. Для этнографа и соціолога этіі уцѣлѣв-
шіе дикари представляютъ извѣстный интересъ; вѣдь это — доисто-
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рическіе люди, и они удержали не только свойственные нослѣднимъ 
нравы, но іі весь умственный складъ. Суровый климатъ и суровая при-
рода арктическнхъ областей предохранили эскішосовъ отъ всякихъ 
внѣшнихъ вліяній. 

У 77-го градуса сѣверной широты Джонъ Россъ встрѣтилъ еще на-
родностп, котормя считали себя ие только едіінственными эскимосами, 
но даже единственными обитателями земли J ) . 

Я изложу вкратдѣ все, извѣстиое намъ о восннтаніи и умственномъ 
складѣ y различныхъ грунпъ эскимосовъ. Женщины этой расы ро-
жаютъ чрезвычайно легко; ІНтеллеръ видѣлъ одну мать, которая для 
родовъ сдѣлала перерывъ въ своихъ занятіяхъ по хозяйству лишь 
на четверть часа 2) . Въ Камчаткѣ роды обыкновеиио происходятъ въ 
присутствіи всЬхъ членовт, клана. У самоѣдовъ новорожденный пере-
ходитъ изъ рукъ въ руки всѣхъ присутствующихъ, которые сго лас-
каютъ, привѣтствуя въ немъ новаго члена маленькой общины. Затѣмъ 
его укладываютъ въ колыбель изъ березовой коры, выстланную или 
мохомъ, нли трухой отъ сгнившаго дерева. Онъ -гакъ н живетъ въ этой 
колыбели, устройство которой позволяетъ матѳри кормить ребенка и съ 
болыпимъ удобствомъ носить его на спинѣ а) . 

Въ Камчаткѣ, гдѣ населеніе дѣлится ужс на богатыхъ и бѣдныхъ, 
зажиточные родители, въ случаѣ рожденія ребенка, тотчасъ отдѣляютъ 
на его долю отъ своихъ стадъ маленькое стадо сѣвѳрныхъ оленей, 
которое впослѣдствіи увеличивается и становится его собствеиностыо 4 ) . 
Періодъ кормленія грудью y камчадаловъ оченъ продолжителенъ и 
тянется 3 года. По минованіи 5-лѣтняго возраста ребенку даютъ вре-
ыенное имя, которое иозже, иа 15-омъ году, замѣняется другимъ. У са-
моѣдовъ выборъ имени предоставляется отду, который ио болыней части 

; даетъ рѳбенку имя какого нибудь умершаго родственника 5) . Дѣвочкавп, 
! самоѣды не даютъ именъ. Мужья нозднѣе называютъ ихъ просто 
\Н9, т . е. «женщина», a онѣ точно также зовутъ своихъ мужей «віуж-
Ѵшна» ' ) . Въ Камчаткѣ имя ребенку дается старыми женщинами, 
оезъ сомнѣнія немного колдуньями. Онѣ прибѣгаютъ нри этомъ къ 

1) Hink. Tales and traditions of the Eslc. (Revue Britannique. Ян-
варь 1877). 

2) Steller. Hist du Kamtschatka, т. II. 200. 
3) Pallas. Voy. т. Y. 174. 

Steller. Loc. cit. II, 243. 
s) Pallas. Loc. cit. Y. 175. 
6) Ibid. 
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„ожядн, такъ сказать, нагнетическаго » „ ^ Â ï 
многіе и но сіе время съ успѣхомъ ^ ш ^ т 0 ^ н н а г о к , 
ковъ. Маятникъ состоитъ изъ завернуіа « 
двумъ скрѣпленнымъ между собою н шборъ 
5 » маятникъ въ рукахъ, ішена V ^ ^ ^ j S ^ м а я т н и , ь 
падаетъ на ивш, при произнесеши ^ т о р w і и « 
„риходитъ въ самопроизволыюе, ^ ^ i ^ f ^ j J ^ . ^ вы-
нѣтъ y эскимосовъ, предиеты 

г г ж к г я й г ^ а -

s s s s s s = - " и - -

Гренландш междѵ аскююсами никоіда и д у р и о е настроеніе y 

Н» н е б ы л 0 д а ж 3 Р р 0
Н " л н оёень л Х т ъ свокхъдѣтей, 

T Z S S X Z не Г Г » 

7 лѣтъ дѣти я в л я ю т с у ж е в ъ I П СІІОкойны>и, и 

S Г н ё Г п е р — Д и з о рта в . рох. к» в с , „ , т о „ а р „ 

„ a S Ъ Ѣ Л Ѣ 0 илн 7 лѣтъ д * , , 

они провожаютъ отца на oxoi j и j»ч 
, посредствомъ гарнуна 4 ) . 

1) Of АЫЫ. Census 1890 (Washington), 

стр. 152. 
3) ßink. Loc. cit. T74unni 1ЯК7—14S8. (John Mur-* Smithsonian Institution. Report Ethnol. 188- I S » . 

doch. Point Barrow Expédition\ стр. 418. 
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ІІО умственному развитію эскимосы блішо подходятъ къ дттичі 
дикарямъ. Камчадалы не знали, сколько имъ лѣтъ н ирГѣгали п м 

етѣ къ „омощи „альцевъ „а рукахъ и „ а ногахъ, ч т Х Х ь я 
20 . Свыше этого они говорили: «Гдѣ ж ѣ взяті o c r m S ? ? 

Іочно также ноступалн н гренландцы -1). h 

Уэсомосовънѣтъ ни іЧѣсядевъ, ни года опредѣленной продолжитель-

ыбы Й К Г ^ 
1 ИЛИ б ѣ л о йРыбы,**сяцъ, когдавыводятся бобры ит. д . 3 ) Ихъспогоб 
ности къ графическимъ нскусствамъ были несра^ненно выш и о і 

Г Г Л Ь С Т В , е М І ' Г Ш Ш Л И С Ь рисованіемъ, Г у і т у р Г 
іричемъ, са.чо собой разумѣется, все y нихъ выходило краіп е грѵбо так ' 
огда капитанъ Россъ показалъ нѣкоторымъ изъ ни ъ 

~ т Ѵ н и н о П Т Л И , , х ъ ? ж и в ы я с у щ е с т в а * — 
рукамн і). Но эскішосы обоего пола нонимали карты европейцевъ 
и даже „о своему рисовали контуры береговь своей с т р а н ь Х 

Эскішосы полуострова Аляски, подобно краснокожимъ, нодвер-
Х в о а т п Г ° М У В Л Ш Н 1 ю . а м е Р " — Соединенныхъ Штатовъ 
l i Z П У Ш Г Ъ Р е Л И П И И Ш К 0 Л Ы - К а к ъ оказалось, они н 

і : Г Т Ш Я н » в ь къ американскому 
т я Г я і Ш П Г ° Т 0 В Н 0 С Т Ь Ю Д ° В Ѣ Р И Л И ™ в х ъ Д ^ й учп-

елямъ. Промышленное воспитаніе отвѣчаетъ ихъ способностямъ такъ 
б 0 Л Ь Ш ° Й Л 0 В К 0 С Т Ь Ю Н° В Ъ — ихі об; . 

съ нач Z^ZlT' ^ П И С Ь М > ' а Р и ѳ м е т и к ѣ анакомятъ 
съ началашг іеографш и грамматики. Мальчиковъ обучаютъ яалярномѵ 

— У ' С а Г Н ° М У Р 6 М е С Л У Я Т ' Д " учатъ POTOBZ 

S H O I Z / ' В ° З Д Ѣ Л Ы В а Т Ь № в е с т и — е хозяйство. 
н е Г Г СЪ Х ° Р 0 Ш И М Ъ х а Р а к т е Р ° м ъ , честныя II понятливыя; 

С Г я п Г а М Ъ п Я Х Ъ , С Л Ѣ Д у е Т Ъ ° т н е с т и II отсутствіе чувства 
um Z l T ДНѲе ° б Ъ Я П Ш е Т С Я В Ѣ Р° Я Т Н ° «4нистическим й 

и ' Я б ° ° б Щ е С Т В ѣ ' Г Д Ѣ п о ч т в «сепршіадлежитъ 
рсѣмъ, ніікто другому ни въ чемъ не обязанъ. 

° С н о в а н і и в с е г о прнведеннаго, можно сдѣлать заключеніе, что 

9 Steller. Loc. cit. II, Ю2. 
-) Cranz. Groenland. 28G. 
3) Steller. Loc. cit. II. .103-104. 
') Ross. Hist. univ. voy. T. XL 13 
P Ibid. T. XL, 92. 
V India.n Affairs. Report. 1886 (стр. LXXIX). 
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эскимосы, несмотря на свою крайне дикую внѣншость, несравнешт 
легче поддаются цивилизаціи, чѣмъ многіе другіе дикари. Но доклад-
чикъ V котораго я иозаимствовалъ эти свѣдѣнія, высказываетъ мнѣніе, 
что для эскимосовъ, какъ и для остальныхъ дикарей, обыкновенныя 
школы нредставляютъ крайне несовершенное орудіе дивилизадш. «diia-
ченіе ихъ, говоритъ онъ, сводится почтн къ нулю; никогда иосред-
ствомъ подобныхъ школъ не удастсл дивилнзовать дішареи иобратнть 
ихъ въхристіанс/гво. Единственнымъ дѣйствителыіымъ средствомъ оыло-
бы воспитаніе дѣтей въ пансіонахъ, въ общежитіяхъ, нри ^условіи 
болѣе или менѣе соверніеннаго нзолированія ихъ отъ родитслеи; тогда 
иредставилась-бы возможность ііривить имъ новыя идеи и привычки, 
переродить ихъ нравственно. И въ самомъ дѣлѣ, исторш насъ учип, 
что эта система умственнаго изолированія, очень наііомннающая оди-
иочное заключеніе, оказывается иаиболѣе дѣйствительнымъ средствомъ 
для того, чтобы смягчить врожденныя наклонности іі замѣнить пм> 
иовыми». 

II. Востттіе y татаръ. 

Эскамосы являются болѣе или менѣе сохранившимися нредставн-
телями доисторическихъ людей монгольской расы. Если мы тепѳрь, съ 
высокихъ широтъ, на которыхъ обитаютъ эти дикари, спустимся ІІЪ 
обширнымъ равнинамъ сѣверной Азін, то встрѣтимся тамъ съ народ-
ностями, различаюідіімися ио названіямъ, но очень сходными другъ съ 
ірутомъ II 110 расѣ, и но образу жизни и но нравамъ. И дѣйствитсльно, 
всѣ онѣ монгольской расы, всѣ ведутъ кочевой и пастушескій ооразъ 
жизни. ТОЧІІО также всѣ онѣ, или іючти всѣ, съ давннхъ временъ 
нриняли религію ламаизма и въ большинствѣ случаевъ до сихъ поръ 
ревностно ея придерживаются. Религіозная ревность ихъ чрезвычайна, 
a оассъ лидъ духовнаго званія отличается такон многочисленностыо, 
что татарскія орды, будь-то киргизы, калмыки или монголы, можно 
даже раздѣлить надвѣ болыішхъ категоріи: на черныхъ людей пдн 
мірянъ іі на ламъ. 
/ Почти въ каждой татарской семьѣ тольво одинъ старшіи мальчикт» 

/»стается «въ міру», какъ приняго выражаться y католииовь, a всѣ 
/ остальные съ самаго рожденія посвящаются родителями для ламанскаго 
Ізванія 1). Такимъ образомъ y зтихъ народовъ слѣдуетъ различать 

! ) Hue. Voy. 'l'art, et Tliihet. I . 194 . 
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свѣтское II духовнос воспитаніе. Первое обнимаетъ все, что касаѳтся 
вошіствешшхъ и иромысловыхъ занятій; хотя оно, очевидно, сущсство-
вало раныие духовиаго воспитанія, но тѣмъ не менѣе отличается 
крайней простотой. 

Отецъ даетъ ребенкѵ имя совершенно ироизвольное. Это иросто 
названіе перваго встрѣчнаго лица лли животнаго. Такъ по крайней 
мѣрѣ бываетъ y простого народа. Вогачи избираютт, болѣе сложный 
нуть; оші обращаются къ ламѣ, гейлонгу, съ нросьбой дать ихъ ре-
бенку иодходяіцеѳ имя. Въ возрастѣ около 4-хъ лѣтъ происходитъ 
религіозная церемонія: священникъ отрѣзаетъ y ребенка иѣсколько 
прядеи волосъ, которыя мать тщательно завертывастъ и носитъ въ 
влдѣ амулета на груди '). Эта церемонія очевидно относится къ вро-
меиамъ, предшествовавшимъ возникиовенію ламаизма, 

Г / Ю н ы е М 0 Ш ' 0ЛЫ, которые не поступаютъ въ ламы, съ дѣтства упра-
/жняются въ стрѣльбѣ изъ лука п изъ ружья. Но, главнымъ образомъ, 

/ они увлекаются верховой ѣздой, въ которой со временемъ достигаютъ 
совершенства и которая поглоіцаетъ болыпую часть ихъ времени. 

і К ъ в е І , х о в о й ѣ з Д ѣ Дѣтей пріучаютъ съ самаго нѣжнаго возраста. 
Вчослѣдствш они достигаютъ такого искусства, что, сидя верхомъ, 
какъ бы сливаются въ одно дѣлое съ конемъ имогутъ сиать, не слѣ-
зая съ коня или съ дромадера. Напротивъ, на землѣ они отличаются 
неуклюжестью и чувствуютъ себя неловко. Отъ верховой ѣзды y всѣхъ 

^яііхъ кривыя ноги 2). 
/ Промышленность y татаръ стоитъ на очень иизкозіъ уровнѣ; иро-

уфессіональныхъ ремеслеішиковъ очень малоивсѣ они работаютъ исіглю-
/ чителыю на князей. Промышленность отличается еще семейнымъ харак-

теромъ u съ производствомъ знакомы болѣе или мѳнѣе всѣ. особеяно 
женщины. Женщины и дѣти толкутъ сѣру, уголь и селитру для нро-

\ изводства пороха, который всѣ безъ исключенія умѣютъ лзготовлять3). 
\ Войлокъ дѣлается въ семьѣ, и каждый вкладываетъ долю своего 
труда въ его производство. Женщины въ особенности являются лов-

, кими и неутомимыми рабочими. Онѣ шьютъ платье и кожаную обувь, 
Г~дѣлаютъ шляпы и всевозможныя замысловатыя вышнвки и при всемъ 

томт» находятъ врѳмя для упражненій въ стрѣльбѣ изъ лука и рѵжья 

') l 'ail as. Ѵоу. du proffessenr Julias. I I , 240 
2) Huc. Voy. Tart. et Thibet. I, 94, 95. 
3) Ibid. II. 490. 
*) IIuc. Loc. cit. I. 97. 
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и верховой ѣздѣ, въ которой оиѣ часто нисколько не уступаютъ муж-

умственномъ развитіи, если не считать религіознаго воспитанія, 
заботились очеш, мало; единствениыми просвѣтителями являются иѣвцы, 
которые странствуютъотъ однойюрты къдругой, иоготъ пѣсниііразсказы-
ваютъ былины il фантастичсскія или рероическія легенды ->1олько одни 

> іаГы ѵмѣютъчитатыі писать потибетски. Въ ордахънѣтъооществеииыхъ 
школъ Вогачи поручаютъсвоихъдѣтей, иреимущественнотѣхъ, кто прѳд-
назначенъкъсвященномусаііу, наставнику изъ ламъ и послѣднш ооуча^ь 
„хъ тибетскимъ молитвамъ. Вообщемолодые люди, съ цѣлыо получить иліі 
завершить образованіе, требующееся для ламъ, отправляются въ какой 
нибудь изъ монастырей, разбросанныхъ по странѣ и пользующихся 
ино дагромкой извѣстностью. Братья въ этихъ ламайскихъ монастыряхт, 
хранятъ всѣ знанія расы; будучи жрецами, ламы въ то-же самое время 
сішшь I. рядомъ занимаются живописью, скульптурой, архитектурои 
il ш діедицішой »)• Ихъ монастыри являются наполовину религюзііыми, 
наполовину промышленными учрежденіями. Въ нихъ ваниыаются ското-
водствомъ, продажей молока имасла, устраиваютъ даже общія чаепитія 
дія шиигріімовъ. Нѣкоторые изъ ламъ занимаются сапожннмъ, порт-
няжпымъ, красильнымъ или шаиочнымъ ремесломъ. Друпе переписы-
ваютъ или печатаютъ священныя книги. Въ послѣднемъ случаѣ, ие 
СЧОТРЯ на тт~что*тйбетскоѳ нарѣчіе имѣетъ алфавитъ, они пользуются 
не подвижными буквами, но стереотипнымн дощечками, иодобно тому 
какъ это дѣлается y китайцевъ4). Классъ ламъ настолько многочнсленъ, 
ч т о монастыри не могутъ всѣхъ ихъ вмѣстить. Хнопе изъ шиошо** 
лшвутъ въ ордахъ, ио крайней мѣрѣ y калмыковъ. Обыкновеино на 
гажіые 5 0 — 1 0 0 иалатокъ приходится по одному іеилоніу. Ііо-
слѣдніе держатъ ішогда школы, насчитывающія мнопіхъ учащііх-
ся Ученики изучаютъ тибетскоѳ нарѣчіе - свящѳнныіі языкъ, мо-
литвы и богослуженіе, они принимаютъ участіе въ послѣднѳмъ, иоютъ 
и играютъ на музыкальныхъ инструментахъ. Но, чтобы сдѣлаться жре-
дами молодые люди обязательно должны отправиться ддя посвящен.я 
Г р зиденцію Далай-ЛамыПо возвращеніи, они или ведутъ жизпь 

J) Ibid. 96. 
2) Dubeux. Tartane. 140. 
3) Huc. Loc. cit. 1. 93. 

P a L " ' » T. II. 125, 226 (изданіе 8-e, Par i , An. 
II de la République). 
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Х Г Г Т к Т Я Л И " Т я т я , І Ъ ™ л т в е к о « . 

нятія! ' М Н Ш д ѣ л и ' , , W K H 0 т й т Ра8Н00бразння за-

Вт, чвслѣ отраслмі промышленности, процвѣмющихъ вт, зтихъмп 
Г й Т ё І Х Г о д н а Е Ъ д е н е я щ т о , е н ь ™ : 

у И 0 Ю Ш " Ъ ' 4 Ш е н н о с°бпраніе цѣлебныхъ травъ Z 
м и Еунбунсиаго нонастыря бша учрождена въ одной долиѣ 2 
«шьная медико-ботаничесшш станція. Въ концѣ со тября туда ™ра-
влялась цѣлая п.ртія ламъ, свѣдущнхв ввботаникѣ, KOZZХГны 
были собирать цѣлебныя травы. Каждое утро „олодые ламы пои в Т 
ководство» своихъ наставниковъ выходвХ на p J L n T ^ O o 
Г Г ь И С Ь с І Ъ Е Г Ь СЪ Т б Р а " Н Ш Ъ ™ І Ъ , съ жслѣзной палкой 
та рукахъ, съ кожанымъ мѣшкомъ, шшолненншіт, .чукой y пояса a 
пиогда съ котсляомт. „а спннѣ. Вечеромч, оня возвращХс/ о Г ч е н -
ше травамя, „„реньями, вѣхками, которыя оия 2 1 р а с Х Х Г я 

на воилокѣ для суяши. Сборъ доставлялся въ Кулбунскій яон Г ы Г 
Дѣ растенш растяралясь вч, порошокъ „ рася/едѣлялясь п о н 2 ь _' 

ш г ь „акетякаяъ нзг красноі буяапг съ m , L m яа т я б о т Z . 
нарѣчш. Этн драгоцѣвныя лекаротва дорого продавалясь з а г і Г Х 
лішъ богомольдѳвъ, безпрестанио притеяающимъ къ монастырго V 
/ Почтя повсюду люди монгольской расы, не отлотающіеся богатшп 

роображѳніемъ, обладаютъ взамѣиъ этого практячешшъ ™ Г ™ 

- Оии „ i L „рямнрнтГсвш 2-
f Я ъ д ѣ я ^ ь н о с т я „ к ъ торговлѣ съ лонашесммъ образояъ жязГя 
11 релипозншш упражнѳніямн. Р 

III. Жамайское обученіе вь Бутанѣ и Тибетѣ. 

L ° Т : З Щ І Я р в Ш Г І 0 8 И а г о о б - ™ н і я о с о б е н н ° "родвѣтаетъ въ Вутамѣ 
е м Х \ЭпппЪ Це-ИТРаХЪ В Ъ °Д Н 0 М Ъ БУтанѣ насчитываетиг 

не менѣе 5 .000 геи.ютовг, которыѳ пришшаютъ въ своя монасгари 
дѣтен въ возрастѣ отъ 5 до 10 лѣтъ, взимая съ родителѳй за ихъ 
«одержаніе язвѣстную „лату. Ребенокъ, разъ онъ прянятъ, лоступаеть 
въ полное раслоряженіе монастыря н совершенно отрываѳтся отъ семья 
Ь Г О ° - 'Ш І 0 Т Ъ л и ш я ™ н і ю евящешшхъ книгъ, „олитвамъ п релягіоз-
нымъ обрядамъ. Впослѣдствін его принииаютъ въ „оиахи, при чѳмъ 

9 line. Loc. Cit. II. 181 —18:1. 
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оігь даетъ обѣтъ цѣломудрія; обѣты эти вирочемъ даются не на всю 
жизнь *). Въ 15 лѣтъ юный неофитъ Ѵлчшовится тобой; это—пер-
вая степень священства; затѣмъ, въ возрастѣ 2 1 — 2 4 лѣтъ, послѣ 
строгаго экзамена, ОІІЪ можетъ сдѣлаться гейлонгомъ "). 

л Въ теченіе первыхъ лѣтъ нослушничества, молодыс ліоди ііри-
служиваютъ своимъ наставшікамъ J) , и послѣдніе ими пользуются 
въ промышленныхъ цѣляхъ какъ выпшвалыціікамн, портными, маля-
рами. Иреподаваніе отличается крайней простотой. Лама—учитель, глав-
нымъ образомъ, заставляетъ своего ученика—шаби—заучивать на на-
мять свяіценныя молитвы. Шаби встаетъ на разсвѣтѣ, иодметаетъ полъ. 
разводитъ огонь, приготовляетъ чай, затѣмъ беретъ молитвенникъ, 
отправляется къ своемѵ учителю и, сдѣлавъ три іштительныхъ земныхъ 
поклона, подаетъ ему книгу. Учитель бере-гъ ішигу, прочитываетъ изъ 
нея вслухъ болѣе или менѣе длинныя мѣстаи возвращаетъ ее ученику. 
которвпІ затѣмъ снова совершаетъ 3 земныхъ иоклона u уходнтъ. Въ 
теченіе дня шаби можетъ какъ угодно распредѣлять свое время л 
учить заданный урокъ, но вечеромъ, псредъ тѣмъ какъ идтн спать, 
онъ обязанъ безукоризненно его отвѣтнть. За незнаніе урока лѣнивые 
или неспособные ученики подвергаются наказанію; ихъ осыпаютъ 
браныо и даже ударами, все это оии переносятъ совершенно пассивно, 
съ невозмутпмоЙ иокорностыо и смиреніемъ. «Тверже всего мы знаемъ 
тѣ молитвы, говорятъ табгі, за которыя мы получили больше всего 
ударовъ». 

Помимо этого въ монастырлхъ бываютъ еіце публичныя чтенія, на 
которыхъ объясняются медицинскія книги. Въ иѣкоторыхъ монастыряхъ. 
сверхъ тоіч), изучается ещс татарскій языкъ и иереводятся тибетскія 
книгн. Ночаще всего ламы, при основателыюмъ знакомствѣ съ каноии-
ческими книгаміі, которыя они читаютъ впродолженіе всей своей жизни, 
не знакомьт даже съ азбукой родиаго языка 4). Въ монастыряхъ един-
ственный классъ лицъ, отличающихся большей образованностыо — это 
скрибы; оніі знаютъ монгольскій и тибетскій языки, иногда такжс и ки-
тайскій. Для того, чтобы быть принятымн въ монастырь въ качѳствѣ 
скрибъ, они должны предварителыю выдержать трудный экзаменъ, 

9 Voyage au Boutan, с о ч . одиого индѣйскаго а в т о р а , Hernie Britan-
nique. 1 8 2 7 . 

2) Turner. Ambassade au Thibet. T., II, 87. 
3) ibid. I, 256. 
9 Hue. Loc. c i t . I. 285-287. 
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кѳторый производится въ присутствіи всѣхъ ламъ и главныхъ тибет-
скихъ властей. На ихъ обязанности лежитъ нисьменная часть ио адми-
нистраціи общины: они заяисываютъ въ книгу всѣ иоступленія, все 
что продано и куплено, иравила внутренняго распорядка, распоря-
женія и приказанія Далай-Ламы *). 

/ Многочисленный персоналъ ламъ, осужденныхъ на безбрачіс и 
/ давшихъ обѣтъ цѣломудрія, пріученныхъ съ дѣтства къ смиренію, труду 

f іі нослушанію, образуетъ контингентъ иравящихъ лицъ, наиоминаю-
• іцій китайскихъ чиновниковъ. Ламы замѣщаютъ всѣ должности, кромѣ 

военныхъ; онн держать въ своихъ рукахъ бразды правленія, a осталь-
! ноыу народу предоставляготь заниматься земледѣліемъ и заботиться о 
I продолженіи рода. 

! Подобная организація неблагонріятствуетъ научному прогрессу, вотъ 
/яочему научныя знанія вт> Тибетѣ держатся лочти на томъ-же самомъ 
уровнѣ, какъ и y кочуюищхъ ордъ. Медицина, которая y ламъ осно-
вана на цѣлебныхъ травахъ, не вышла изъ стадіи саыаго грубаго 
эмпиризма. Она допускаетъ существованіе ровно 4 4 0 болѣзней, нп 

^ болыпе, ни меныпс; цифра эта очевидно кабалистическаго свойства. 
^едицинскія кннги ламъ нредставляютъ собой ни что иное, какъ с<>-
браніе загадочныхъ афоризмовъ. Изслѣдованіе мочи больныхъ служитъ 
для ламъ главнымъ указаніемъ при распознаваніи болѣзней. Они из-
лѣдуютъ пробы мочи, получениой въ различные часы дня и ночи, но 

/нроизводятъ это очень своебразно. Они или просто разсматризаютъ 
/ жидкость илп ударяютъ ио ней лоиаточкой, и пронзводішый при этомъ 
і звукъ для нихъ полонъ откровенія. Если иыъ вѣрить, моча бываетт, то 
I нѣмой, то говорящей. Подобно нашюіъ деревенскимъ знахарямъ, имъ 

иѣтъ необходимости видѣть самого больного, имъ вполнѣ достаточко из-
слѣдовать его зшчу 2 ) . 

Для измѣренія времени татары нридумали циклы, которые иредста-
вляютъ для насъ интересъ, такъ какъ сильно наііоминаютъ древне-
мексиканскій циклъ. Этихъ цикловъ два — одинь въ 5 0 , другой въ 
6 0 лѣтъ н каждый циклъ, въ свою очередь, дѣлятся на 5 меныпихъ 
цикловъ или индиктовъ—по 1 0 и по 1 2 лѣтъ въ каждомъ. Эти пять 
цикловъносятъназваніяпятитатарскихъ элементоьъ;отдѣльныегода деся-
тилѣтія обозначаются названіяші тѣхъ же элементовъ, повторснными два 

Hue. Loc. cit. I. 284. 
2) Hue. Loc. cit. II. 183. 
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раза, или названіями няти цвѣтовъ съ ихъ гакъ называемыми жснскими 
оттѣнками, такъ, нанримѣръ, первые года въ каждомъ изъ пяти цикловъ 
называются« дерево-дерево, огонь-огонь,земля-земля, желѣзо-желѣзо, вода-
вода^. Дляобозначенія отдѣльныхъ годовъ 12-лѣтняго перюдаиользуются 
1 2 названіями жнвотныхъ (мышь, быкъ, тигръ, заяцъ, драконъ, змѣя, 
лошадь, баранъ, обезьяна, курица, собака, свинья). Каждый отдѣльныи 
годъ 60-лѣтняго цикла обозначается, комбинируя назваше животпаго съ 
названіемъ одного изъ 5 элементовъ, напримѣръ: мышь дерева, быкъ 
дерева, тигръ дерева, н т. д.; заяцъ желѣза, лошадь желѣзаит. д. Нако-
нецъ для того, чтобы различатциклы другъ отъ друга, татарскіе хаиы 
даютъ каждому изъ нихъ особое названіе. Такъ, напр., 1 6 1 8 годъ со-
отвѣтствуетъ 28-му году ТаоКуанга, или году желѣзнаго барана. 

У жителей Тибета, какъ и y кочуюіцихъ -гатаръ, приняты неболь-
шіе цнклы въ 1 0 и 1 2 лѣтъ, затѣмъ, комбинируя ихъ, они образовали 
большой циклъ, обнимающій 1 9 2 года. Но, даже въ самомъ Тибетѣ, всѣ 
9ТИ вычислснія интересуютъ лишь ученыхъ. Болыиинство даже не ію-
дозрѣваетъ о существованіи цикловъ. Разсказываютъ, что въ Лассѣ 
одинъ иользуюіцінея извѣстностью лама не усматривалъ даже никакои 
„ользы въ измѣреніи времени Нашего краткаго очерка достаточно, 
чтобы показать, что мысль татарскихъ и монгольсішхъ иародностеи 
никогда не совершала смѣлаго нолета; всегда она была нрикована къ 
зсмлѣ и занята практичесвой стороной жизнн. Ея полетъ можно срав-
нить скорѣе съ полетомъ какой нибудь домашней итіщы, чѣмъ съ 
иолетомъ орла, разсѣкающаго своими крыльяыи безконечное про-

странство. 

ІУ. Воспитаніе y малсійцевъ. 

Познакомивпшсь съ моиголами обитающими на сѣверѣ, мы ue-
рейдѳмъ теперь къ южнымъ монголамъ на Малайскомъ архинелагѣ и 
на Индо-китайскомъ полуостровѣ. 

Малаккскій полуостровъ былъ центромъ, изъ котораго малаицы рас-
пространились по сосѣднимъ архипелагамъ, главнымъ образомъ на остро-
вахъ Сѵматрѣ и Явѣ ; іши мы и ограиичимъ наше йзслѣдованю. 
Извѣстно что первоначальные нравы на обоихъ этихъ большихь 

Hue. Loc. cit. II. 371-374. 
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островахъ нодверглись существоннымъ измѣненіямъ подъ вліяніемъ 
различныхъ вторженій. Китайцы, яндѵсы, арабы навязалннли нривили 
странѣ тѣ или другія стороны своихъ дивилизацій. далеко провосхо-
дившнхъ цивилизацію туземцевъ. Но къ изученію этихі. великихъ 
нсторическііхъ цивипизацій и ихъ методовъ восіштанія мы обратимся 
впослѣдствіи. Пока насъ интересуетъ преимуіцественяо нервобытнмн 
умственный складъ и туземное воспитаніе малайцевъ. Поэтому въ на-
стоящее время я займусь исключительно разсмотрѣніемъ этого первона-
чалыіаго строя жнзпи, на которомъ еіце не уснѣло отразиться вліяніе 
позднѣйшой цивиліізаціп и который ничѣмъ неотличался отъ дикости, 
царившей раньшс во всѣхъ с/гранахъ. 

Такъ, минтирасы Малаккскаго нолуострова дуиаютъ, что небо—это 
огромный опрокинутый горшокъ, подвѣшеиннй надъ землей на веревкѣ, 
которая можетъ норваться. Ло нхъ мнѣнію солнце и луна женщины, a 
звѣзды—дѣти луиы *). Тѵземщ.1 Сѵматры не знали, что ихъ страна 
островъ ; ) . Никто нзъ нпхъ пе могъ сказать, сколько имъ лѣтъ, даже 

/тѣ , которые исиовѣдуютъ магометанскѵіо религію. Время оии измѣряютъ 
числомъ протекшихъ жатвъ; такимъ образомт, въігхъ памяти быстроѵтра-
чивается точное представленіс о моментѣ собьттія и имъ удается иногда 
установиті, этотъ моментълишь іго соображенію съ различнызш замѣча-
тельными обстоятольствамя, омѵ сопутствовавшими 3) . Мѣсяцы y яяхъ 
лучные, но онн не выяснили, въ какомъ соотношеніи эти мѣсяцьі на-
ходятся съ обращеиіемъ земли вокрѵгъ солнца: кромѣтого. эти мѣсяціл 
не подраздѣленьт даже на недѣли, несмотря па то. что островитяне 
долгое время находилисі, нодъ арабскимъ владычествомъ. 

Въ ихъ суткахъ нѣтъ точныхъ подраздѣленіи; для обозначенія того 
или другого момента дпя, они указываютъ на то мѣсто, гдѣ въ то 
время находилось солнце, что сравнительно не такъ трудно, ибо въ 
данной ншротѣ солпце поднимается и опускается на небѣ почти по 
вертикальной линіи. 

Они умѣютъ различать нѣсколыго созвѣздій и планету Венѳру; но, 
наблюдая послѣднюю въ различныхъ положеніяхъ, они не отдаютъ 
себѣ отчета въ томъ, что это одно и то-же нѳбѳсное свѣтило. Подобно 
большинству дикарей, опл объясняютъ затмѣнія прѳдположеніемъ, что 

- І 

') Tylor. Civil, рггт. 408. 
-) Marsden, Hist. Sumatra, I, 292. 
3) Ibid. 93. 
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каііое-то чудовище иожираетъ луну или солнце и силятся устрашить 
зто злобное суіцество, поднимая шумъ и крики ). 

На малайскомъ нарѣчіп и на болыиинствѣ діалектовъ сосѣднихъ 
архипелаговъ слово лима имѣетъ одноврѳкенно двазначенія—«рука» и 
«нять» 2). Слѣдоватольно, счисленіе производится по нальцамъ и, 
вслѣдствіе этого. оно десятично, ио способности туземцевъ къ арииме-
тикѣ крайне ограничены. Онп ие умѣютъ считать, не отмѣчая при 
этомъ мнсмоничсскими знакамн каждый десятокъ н каждую сотню. 
Оъ этой цѣлью они часто дѣлаютъ узлы па веревкахъ, что очень на-
поминаетъ перуанскіе квипусы. Наивысшій ихъ численный терминъ— 
мкса, что значитъ десять тысячъ, но этотъ терминъ индусскаго про-
псхожденія 3) . Вольшинство зіалайцевъ переияли арабское письмо; 
о-шако племена реянги и баттаки на о. Суматрѣ иользуются буквами дру-
гого тина '). Нослѣднія. по всей вѣроятности, не что иное какъ видо-
нзмѣненныя буквы индѣйскаго письма. Нѣкоторыя произведенш ѳвро-
нейской промышленности производять сильное впочатлѣніс на умы ту-
земневъ Суматры. Такъ, познакомившись съ устройствомъ часовъ, одинъ 
осгровитянинъ нашелъ віюлнѣ естественнымъ, что еѵо народъ пораоо-
щенъ людьми, настолько нскусными, что они могутъ устроить такои 
чудесный механизмъ, сравнимый, по его выражеиію, съ солнцемъ, ко-

торое заводится самимъ Аллахомъ и). 
До голландской колонизаціи н внѣ сферы оя влшнш, y малайцевъ 

нс суіцествовало другого воспнтаиія, кромѣ ссмейнаго и самопроизволь-
наго прнмѣровъ котораго я уже столько приводилъ. Женщины рожаютъ 
бѳзъ' посторонней помощн, почти не дѣлая порернва въ своихъ домаш-
„ихъ занятіяхъ; затѣмъ онѣ отправляются въ баню, отстоящую часто 
на далекое разстояніе. Овѣ носятъ своихъ дѣтей нс на спинѣ, a вер-
х мъ на бедрахъ и поцдерживаютъ ихъ въ этомъ положеши посред-
ствомъ куска матеріи. Дѣтей нс пеленаютъ; ихъ или подвѣшиваютъ къ 
нотолку хижины въ особыхъ качающихся люлькахъ, иодобно тому какъ 
это дѣлается y краснокожихъ индѣйцевъ, илн предоставляютъ имъ 
Г с в о б о д ѣ кататься по полу, благодаря чому опи быстро выучиваются 
ходить "). 

П Marsden. Loc. cit., 1, 293, 294. 
Baffle. History of Java (Appendice M. 

3) Marsden. Loc. cit. I. 290. 
•') Ibid. 302, 30(). 
5) Ibid. I. 313. 

Marsden. Loc. cit. П. 9b. 9.,. 
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Временное ішн дается ребенку въ моментъ его рожденія, ііозже онъ 
получаетъ дрѵгое, настояіцее имя, которое иногда впосдѣдетвіи снова 
псремѣняется. Вываютъ случаи, что отецъ принимаетъ шія свосго стар-
шаго сына, ио арабскому обычаю. Случается также, что изъ вѣжливости 
женщинамъ даютъ имя ихъ старшихъ сыновей, но обыкновенно онѣ 
на всю свою жизнь удерживаютъ ими, нареченное при рождѳніи 

Нынѣ въ голландскихъ колоніяхъ существуетъ множество школъ 
для туземцевъ, завѣдываемыхъ учителями или миссіонерами "'). Къ 
какимъ же результатамъ, въ смыслѣ умственнаго развитія, привело 
зто обученіе? Несомнѣнно, что, какъ и вездѣ въ другихъ мѣстахъ, оно 
нривело ІІЪ пріобрѣтѳнію доволыю скромнаго богажа первоначальныхъ 
знаній; съ нравственной же стороны это христіанское воспитаніе при-
несло нагубные илоды. По свидѣтельству многихъ голландцевъ, склон-
ность къ воровству и ко лжи,пьянство и бездѣлье новсемѣстнораспростра-
нены въ селеніяхъ, обращенныхъ въ христіанство н покрытыхъ сѣтыо 
школъ 3). Очевидно, что первоначальнос и христіанское воспитаніе въ 
такояъ видѣ, въ какомъ оно дается въ этихъ школахъ, соворшѳнно не 
присиособлено къ природѣ ішдѣйцевъ. 

V.—Воспитаніе вь Индо-Китаѣ. 

Вообще уровснь цивилизаціи въ Индо-Китаѣ вывіе, чѣмъ па Ма-
лайскомъ архипелагѣ, ибо на немъ больше отразилось религіозное и 
воспитательнос вліяніе великихъ азіатскихъ цивилизацій древней Индіи 
H особенно Китая. Культурное вліяніе Индіи сказалось особенно за-
мѣтно на Вирмѣ H на Сіамѣ, главнымъ образомъ благодаря распро-
страненію религііг Вѵдды. Кохинхина и Аннамъ обязаны своей цившги-
заціей преимущественно Китаю. 
/ Всѣ зти государсгва представляютъ еще до сихъ .юръ типичные 

/иримѣры абсолютной восточной монархіи; тѣмъ нс мѳнѣе, въ Аннамѣ, 
иодобно тому какъ и въ Китаѣ, мы встрѣчаемъ уже классъ учеішхъ, 
возводимыхъ въ это званіг по выдержаніи конкурснаго испытанія. Изъ 
ІІИХЪ рекрутируетсл админнстративный нерсоналт, мандариновъ. По-

3) Ibid. II, 93. 95. 
-') Waliace. Malay Archipel a go, II. 40, 42. 
:i) Ibid. 
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с и о т р Ю і к ъ тау своднчся воспятаніе вя « ь Р — о , „ 

0 H Ä школьное обученіе ^ " ^ o ^ Z 
ніемъ, но оно отличается зленонтарш».ь » P « ™ ^ « « J н а „ . 
обученіеи. чтонію іі ииеьиу па бнрнаш омъ дайж п В С І 1 

W пали священнаго яанка ^ " ^ і ь т . ъ школъ, 
бярнанцы мужескаго яола Ф ™ ™ ^ р о д и т Ы е й . Бонвн 

ісодержнмыхъ исключятельно на я р в р ^ и ^ 1 ^ о ю [ п о . 
оезпрестаяио наяояяяаютъ свомъ « W " « 0 ™ 
с ы л і свонхъ дѣтей въ школу я даж.е доносят , т J , ^ 
няется отн исполненія этой обязаинос Вь ^ 

1 населеніе Бнрны М » яочди о ^ « в ы с . 
іпервоначальнаго обрааованш ). Дѣво-пш, « Р т м 

шеііѵ классу, ие получаютъ нивакого «браюваш , 
І ь к о касается воспитаиія, 
значительное сходство между Бнрмой я й ш я и и р м 

Сіамскія женщины рожаютъ легко, какч. и 
таекъ. По ненввѣстнымъ прячянамъ во пр ш род в , ^ ^ ^ 
отъ ложа родильницы разводятся б м ь ш й ^ , » ^ 
рѣдво ножно встрѣтить въ тропнчесвих ^ » нія ребенка. 

коряятъ своихъ дѣтей въ продолженіе 2-хъ, нлн 3 х • л т 
скія дѣтя ходять голыми до того в о з р а т , ко.да о са,ш вч 

1) Jancigny. Inda-Chine (ß^madi). 322-
2) Cox. Hist. unir. voy. T. XXA N. 4.JU. 

Pallegoix. Royaume thaï. т. II-
«) Ibid. 224. 
<9 Ibid. I. 203. 
«) Ibid. 206. 
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дочррей, лри выходѣ ихъ замужъ, родитѳли получаютъ выкулъ 0 
Дѣти „0 отношенію къ родятелямъ выказываютъ крайнюю почти-

/LT/ЛЬНОСТЬ " 1, 
По совершеніи торжественной церемонія, которой сопровождается 

, отрізаніе волосъ, родители носылаютъ своихъ дѣтей въ иагоду чтобы 
-j они научшшсь читать п писать. J 

Тамъ жреды (талапуаны) ежедневно даютъ имъ коротенькій урокъ 
чтенія, a взамѣнъ этого ученики обязаны ішъ прислуживать. Иравда 
тго они получаютъ свою долю доходовъ учятеля, т. е. разныхъ прино-
шеній въ видѣ съѣстныхъ лрлпасовъ. Многія дѣти не выносятъ изъ 
сіамской школы никакихъ знаній, хотя учятеля имѣютъ надъ ними 
Ііолную власть и могутъ ихъ наказывать ио своему усмотрѣнію Въ 
сборникѣ діалоговъ, опубликованныхъ на сіамскомъ нарѣчіи одішмъ 
миссіонеромъ, мать обращается къ жреду-учителю, къ которомѵ она 
нривела своего ребенка, со слѣдующими словами: ' , , , 

«Если онъ будетъ нерадивъ, то пусть Благодѣтель наказываетъ его 
Оольно иальыовой тростыо. Благодѣтель, не бойтесь моего гнѣва Я 
»рошу y Васъ только, чтобы Вы не сломали ему костел, и чтобы онъ 
не лишился глазъ» % Когда, наконецъ, восплтаніе съ грѣхомъ іго-
ноламъ закончено, всѣ безъ исключенія дѣтя, даже дарскіе сыновья, 
чтобы заплатитьсвой долгъ пагодѣ, должны сдѣлатші боизами. Но.спу-
стя нѣсколько мѣсяцевъ, они, есля желаютъ, могутъ сложить съсебя 
это зваше 4). 

Г П к о в о воспнтаніе мальчлковъ. Дѣвочки получаютъ чисто семейное 
(Ьосританіе и изъ нихъ стараются сдѣлать хорошихъ хозяекъ. 

х о д я т ъ з а ДРОвами, собираютъ плоды и овоищ, чериаютъ воду 
Т 0 Л КУТ Ъ Ри с ъ> «омогаютъ матери въ работахъ по хозяйству Онѣ 

учатся готовить кушанье, приготовлят/, соусы, пярожное, крутять сигары 
и листья оетеля л, главнымъ образомъ, подавать милостыню талаиуа-
намъ. Дѣвочіш простого званія занямаются садовымп работачи и дпѵ-

Vтими дѣлами. 5). в т 

' Подобная система восплтанія, очевлдно, далеко нс слособствуетъ раз-
Г Т Ш н а У ч н ы х ъ знаній. Немногія, лмѣющіяся на ляцо, научньш свѣ-

r) Ibid. I. 228. 
2) Ibid. 206. 
3) Pallegoix. Loc. cil. 392. 
4) Ibid. I. 226-227. 
:і.) Ibid. I. 227. 
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,.;„ ('ѵшргтвѵетъ нѣсколыю хорошихъ 
Д ѣ н і я - М — п р — ш н к и т а П с к н м ъ л . 
книгь 110 ариометивѣ, u ьѵііцы ир» о 

комъ ') . .„ лопѵсиаютъ въ число сви-
•Умѣнье снитать—необходимо, и судьи > Д<шу -

дѣтелѳй лицъ, пеумѣющихъ счнтать до іи и і и н я в № Ш І 

Способы ивмѣренія , * с л » » , 
y китайцевъ и y татаръ. " У ъ р е а ъ " 3 Г О Д & 

ёостоящихъ поперемѣнно изъ 2 9 и л и « й . Ч. Р я ѣ с я ц ъ 

добавляется по одному й с к і е „ татар-
года »). Для необходимой ^ 0 " " 0 иааванія живот-

второго и т. д. 4). .ипяитѵиинихъ о солнцѣ и лунѣ, 
У сіамцевъ есть нѣсвольво внш-ь, ср Д У ^ ' » 1 ^ J 

„ зодіакальныхі. созвѣздіяхъ, нланетахъ и объ астролопи. 

какой величины должио ироизойтн затжЬніе. . 
На всѣхъ обычаяхъ и знаншхъ с.амцевъ с д о ж . 

Китая; тоже самое можно 
„ повышеніями « « t . п ѣ в у я ш ш ^ > х а р а в № р ъ . 

хинѣ и въ Аннамѣ. Такъ, аннамское ішсьш» есть нс 
слеша видоизмѣненное китайшю иясьмо. ) е н ы т і т 

Въ Аннамѣ дѣти, голые какъ и въ иамь, і 

G Ibid. I. 338. . 
4 Low Jourп. Ind. Archipel. I. 408-
«) Low. Journ. Ind, Archipel. 1. 
*) Pallegoix. Loc. cit. I. 253. 
ь) Ibid. 337. ^ . OQ„ 
«) E B. Tylor. Civil. Prim. dSO. 

17) cii Lemirc. Cochinchine française. 244. 
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гебѣ. Съ раннихъ лѣтъ оии выучиваются бѣгать. плавать, взаимйо ікн 
могатв другъ другу. Матери носятъ дѣтей вѳрхомъ на бедрахъ; когда 
онѣ возвращаются съ рынка, то въ одной изъ двухъ корзинъ, подвѣ-
шенныхъ къ концамъ бамбука, служаіцаго коромыслоиъ. часто поиѣ-
щается маленькій ребенокъ. Вообще можяо сказать, что y аіпшштовт. 

t родителн очень любятъ свонхъ дѣтей. 
/ Въ Аішамѣ, какъ и въ Китаѣ, въ селахъ много волі.ныхъ школъ, 
руководимыхъ учителями, которыо избираются своими-же одіюсельча-

/яаміг. Дѣти учатся тамъ одновременно читать и писать. Въ классѣ 
/ всѣ ученики вмѣстѣ повторяютъ слово, идеографическое ігзображеніе 
; котораго находится y нихъ передъ глазами и ученикъ, который знаетъ 

наиболыяее количество знаковъ. считается самымъ ученымъ. *). 
Счисленіе y ашшштовъ десятичное. Годъ, циклы и календарь взяты 

y китайцѳвъ. Сутки нодраздѣляются на 12 частей, ио 2 часа въ каж-
дой 2). 

Классъ ѵченыхъ, члены котораго одни имѣютъ достѵпъ къ выс-
I шимъ должностямъ и почестяыъ, пополняется въ Аннамѣ' совершепно 

Ч т а к ж с к а к ъ 11 в ъ Китаѣ, посредсгвомъ конкурсныхъ исиытаній, но, между 
тѣмъ какъ въ Китаѣ этіг испытанія распредѣлены по разнымъ горо-
дамъ, здѣсь онѣ всѣ сосредоточены въ одномъ пунктѣ и, вслѣдствіе 
этого, иесравнѳнно грандіознѣе. На этотъ, единственный въ своемъродѣ, 
конкурсъ кандидаты стекаются тысячами и изъ саммхъ дальнихь 
мѣстъ. 

Въ 1894 г. иослѣдній конкурсъ привлекъ 1 0 . 0 0 0 кандидатовъ, 
лзъ которыхъ выдержали испытаніе ненѣе 1 % — 2 0 0 человѣкъ на ігер-
вую степень и 60 на вторую. Толпа кандидатовъ собирается на откры-
томъ воздухѣ въ нолѣ и надъ ними устанавливается строгій надзоръ. 
Всякій устраивается какъ можетъ. Кандядаты должны иодвергнутьсл 
четыремъ испытаніямъ. Въ 1 8 9 4 г. эти иопытанія продолжались 4 0 
дней, въ теченіе которыхъ экзаменаторы, въ числѣ не болыие 2 0 че-
ловѣкъ, ни на минуту не покидали поля и должны были нросмотрѣть 
приблпзителыю 17 .000 сочпненій. По окончаніи конкурса, провозгла-
шеніе именъ избранныхъ даетъ поводъ къ торжественной церемоніи. 
Имена нобѣдителей выкрикиваются толпѣ при помоіци рупора въ 
лрисутствіи мандариновъ—экзаменаторовъ, одѣтыхъ въ парадные 

9 Ch. Lemire. Loc. cit. 246-247. 
9 Finlayson. Hist. gên.des voy. T. XLIÜ. 267-269.-.Tancignv. Indo-

Uime. 582. 
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костюмы. Наконецъ праздникъ заканчивается торжествениымъ шест-
віемъ и банкетомъ Мы снова встрѣтимся съ этими коикурсами уче-
ныхъ иа ихъ первоначальной родинѣ; поэтому здѣсь я ограиичиваюсь 
только краткимъ нхъ опнсапіемъ. Позже мы изучимъ ихъ организацио 
и ихъ результаты. 

VI Воспитаніе въ Японіи. 

( За исішоченіемъ эсшшосовъ, всѣ монгольскія народности, которнхъ 
мы коснѵлись. сдѣлали болѣе или менѣе значительныя заимствованія ѵ 
китайцевъ. Японскій народъ, который намъ остается разсмотрѣть, также 
обязанъ Кіітаю ночти всей своей цивилизаціей, но, нриблшкаясь въ 
этомъ отношеніи къ Сіамскому королевству, онъ не принялъ демокра-
тической организадін класса ученыхъ. Несмотря на долговременное прс-
клоненіе передъ Китаемъ, y янонцевътѣмъ н е м е н ѣ е есть свой собствен-
ный языкъ, рѣзко отличающійся отъ односложнаіо китайскаго. Ho Bo-
urse япоискій языкъ отличается краннимъ несовершенствомъ и силыіо 
напоминаетъ монгольскій 2); послѣднее обстоятельство и позволяетъ 
отиосить японскую расукъ разрядѵ и н д о - к и т а й с к и х ъ народностей, какъ 

это часто пытались сдѣлать. 
Въ японскомъ языкѣ нѣтъ ни склонѳній, ни спряженій иосредствомъ 

флексій; въ номъ не различается нн родъ, ни число, нилица; все это 
замѣняется присоединеніемъ къ корню слова приставокъ, имѣющихъ 
также самостоятельный смнслъ 3). Собственно говоря, литературнымъ 
языкомъ служитъ въ Японіи китайсісій, японскій же является народ-
нымъ языкомъ. Въ немъ существуетъ множество діалектовъ и нѣкото-
рые изъ нихъ представлнютъ какъ-бы иереходную ступень между обо-
ями языками 1). Китайскимъ словарсмъ пользуются въ оффиціалышхъ 
и историческихъ сочиненіяхъ; китайскія выраженія до сихъ поръ иг-
раютъ видную роль въ народной литературѣ •'). Японскій языкъочень 
богатъ словами оішсательнаго характера, оченьбѣденъ абстрактными 
выраженіями и отличается совершенной непригодностью къ аналнзу 

9 Le Temps. 29 анваря 1895 г. 
-) G. Bousquet. Le Japon de nos jours. 327. 
••) Ibid. 325. 
9 Ibid. 328. 
9 Ibid. 328. 



2 0 2 (,'ТРАНЫ, ОКРУЖАЮІДІЯ КНТАЙ. 

^дей я къ логяческимъ построеніямъ Сверхъ того, отсутствіе словъ 
і частищъ для связи предложеній другъ съ другомъ вынуждаетъ ші-
сать коротенышми 2), отрывистыми фразами, усиащенными китайскимя 
выраженіями. Все вмѣстѣ образуетъ, какъ говорятъ, совершенно анти-
фнлосрфскій языкъ u вотъ иочему япоііды, ііа своемъ родйбмъ 
языкѣ, могутъ усвоить еебѣ только наиш иромышленныя знанія 4) . 

Тѣмъ не менѣе въяноискомъязыкѣслова—многосложныя, a письмо— 
звуковое и въ данномъ отношеніи оно нѳсомнѣнно выгодно отличается 
отъ китайскаго языка. Въ ІХ-омъ вѣкѣ, въ ту эпоху, когда бонзамъ 
принадлежала монополія обученія, одинъ изъ нихъ выбралъ 40 китай-
скихъ идеограммъ, сократилъ ихъ, упростилъ и присвоилъ имъ звуко-
вое значеніе, взявъ можетъ быть за основаніе азбуку пали5). Путемъ 
присоединенія къ согласнымъ особыхъ знаковъ можно видоизмѣнять 
нроизношеніе зтихъ 40знаковъ итакимъ образомъ какъ бы удвоивать 
ихъ число. Эта японская азбѵка можетъ быть нанисана прж повющи 
4-хъ родовъ буквъ; отсюда 4 различныхъ сиособа нисьма: ката-каиа 
для мужчинъ, кира-кана для женщииъ; наконецъ маніо-кана н 
ямато-кана. Кигайскимъ письмомъ пользуются иреимущественно въ 
сочиненіяхъ, написанныхъ высокимъ слогомъ ') . Такимъ образомъ въ 
принципѣ японское письмо выше кнтайскихъ идеограммъ: но важно за-
мѣтить, что послѣдннми составными элѳментами этого нисьма являются 
елоги, a не буквы '), и эта послѣдняя ступеныеа графической эволюція 
не была достигнута японцами. 

j Эти различные, очень сложные способы письма, въ которые ученыо 
гсплошь іі рядозіъ вводятъ кнтайсвіе слова, наконедъ употребленіе са-

МОРО китайскаго языка, все это создало для правяіцихъ классовъ Япо-
ніи благопріятныя условія для введенія снстемы неравномѣрнаго обу-
чснія. Высшія отрасли иослѣдняго навсегда оставались недоступными 
для нростого иарода. На этой почвѣбонзы, бывшіе первыми учитрлями, 
м аристократія сошлисі, совершснно и, благодаря ихъ солидарности, 
можно было безъ всякаго риска организовать иервоначсльное обучѳ-

') lüilj. Ш . 
-) Ibid. 329. 
3) Ibid. 330—331. 
4> Ibid. 331. 
•') Ibid. 332. 
(і) Jaricigny. Le Japon. 156. 
7) G. Bousquet. Loc. cit. 333 
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ніе Ho, прежде чѣмъ перейти къ школьному обученію, посмотримъ каігь 

ВЪ Японіи обращаются съ маленькими дѣтьми. 
На роды въ Японіи смотрятъ не такъ легко, какъ в-і, другихъ стра-

нахъ. При первнхъ иризнакахъ беременности жснщина оноясывается иоя-
сомъ изъ краснаго крепа, который, но мнѣнію японцевъ, должені, но-
мѣіпать ребенку воснользоваться своимъ положеніемъ, чтобы заставнть 
чать умереть съ голоду *), отнимая y нея ниЩу. ІІослѣ родовъ мать 
остается въ сидячемъ ііоложеніи между тремя мѣшками риса и въ про-
іолженіе 9 дней ее нодвергаютъ почти иолному лишенію пищи и сна. 
Она снова принимается за свои домашнія занятш лишь послѣ сто-
дневнаго промежутка, въ теченіе котораго за нсй ухаживаютъ какъ 
за больной :і). 

Новорождешіаго тотчасъ нослѣ сго появленія на свѣтъ купанш,; 
его никогда не пеленаютъ. Мальчики на 31-ый, a дѣвочки на 30-ыи 
день послѣ рожденія нолучають временное имя. Затѣмъ имъ нозволяютъ 
рости на свободѣ, a въ 3 года оші получаютъ новое имя и ноясъ, ирн-
чемъ событіе это всегда сопровождается религіозной деремоніей. Нер-

/вая и главная обязанность рсбенка заключается въ безнрекоеловномі. 
Іповиновеніи родителямъ что очевидно основано на подражанпі ки-
тайцамъ. 

Съ ранняго дѣтсгва дѣти начинаютъ носѣщать элементарныя школы, 
/ііоторня имѣются вездѣ, даже въ самыхъ глухихъ горныхъ дсревуш-
Ікахъ. Первоначальное обученіе, хотя и не обязательно, но иовсемѣстно 

распространено въ Яноніи. Въ этихъ многочисленныхъ школахъ нри-
шіта система совмѣстнаго обученія иоловъ, которой такъ боятся во 
Франціи. Дѣвочки il мальчики вмѣстѣ изучаютъ тамъ народную азбѵку 
u ея примѣненіе и упражняются въ восироизведеніи носредствомъ кистн 
н китайскихъ чернилъ 47 знаковт, этой азбукн ••). По кыходѣ изъ 
этихъ первоначалыіыхъ школъ дѣти умѣютъ читать и нисать по сио-
собу ката-кана, счнтать иа счетной доскѣ (соробанъі и могуп 

^евободно читать книги, наиисашіыя на иароднозгь языкѣ ' ). 
Въ Японіи, пока ея еще не коснулось европейское вліяніе, гоеу-

1) Ibid. 335—337. 
2) Jancigny. Loc. cit. 124. 
;l) Ibid. 
') Jancigny. Loc. cit. 125. 
•r') G. Bousquet, Loc. cit. 337. 
") Idid. 338. 
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\ дарство не заботилось совсѣмъ о народномъ образованіи и организацію 
\ послѣдняго иредоставило родителямъ. Общественныя школы существо-
\вали только для аристократіи. Аристократическос воснитаніе заіслю-

чало 3 степени: низшую, ереднняо и высшую внсолу. Въ 6 илй 7 лѣтъ 
дѣти арнстократіи поступали въ иачальную школу и оставались тамъ 
приблизительно въ теченіе 3 -хъ лѣтъ. Они изучали тамъ сначала на-
родное иисьмо и текстъ Четырехь Кншъ и ІІяти Клатжовъ и 
т . д. Китая. нричемъ изучали ихъ не ионнмая смысла, такъ какъ для 
этого трсбовалось знаніе около 2 . 0 0 0 буквъ и нѣсколышхъ сотенъ 
звуковъ. Затѣмъ онн начинали писать имена императоровъ, болыпихъ 
городовъ, свои собственныя имена, имена родителей, названія улицъ, 
разныхъ обіцеупотребительныхъ прсдметовъ, наиболѣе важныхъ обласгей, 
врехена года И т. д., ІІОТОМЪ переходили къ коішрованію императорскихъ 
п р о к л а м а ц і й П о с л ѣ этого они упражнялись въ счетѣ, читали Книгу 
Героевъ il посвящались въ танны этикета и хорошаго тона. Въ концѣ 
3-го года нроизводился публичный экзаменъ въ присѵтствіи даимю 
ІІЛИ саиовниковъ провинціи. 

НаибОлѣе способные учеиикн поступали въ среднія школы; осталь-
ньіе оставлялись еще на одинъ годъ г). 

j — 7 Въ средней школѣ нреподавались исторія, реторика, онисаніе сра-
женій, китайскоепнсьмо, начала ариѳметики и географіи, особенно геогра-
фіи Японіи; въ то же самос время учениковъ заставляли заниматься 
фнзііческнміі упражненіями—фехтованіемъ, борьбой, метаніемъ копій, 
верховой ѣздой 3 ) . 

f
i Затѣмъ начиналось высшее образованіе. ІІІколы въ Кіото и Іѳддо 
близко напоминали старинные университеты Франціи. Тамъ читались 
лекдіи богословія, моралн, чистаго національнаго языка, древняго и 
современнаго. китайской грамма-гики и китайскаго письма, наконецъ 
объяснялись классики Небесной Имперіи. Но, кромѣ этихъ двухъ 

^ысшихъ ѵчебныхт, заведеній, суіцѳствовалн сще высшія школы въ 
столнцахъ каждой провинціи. Кромѣ предметовъ, иеречисленныхъ 
выше, тамъ ироходились математика, академическая литература, на-

+ ціональная исторія. Занятія продолжались 6 часовъ въ день. На фи-
зическія упражненія такзке было обраіцено вниманіе. 

9 ( і . Bousquet. J ,oc. c i t . 33t). 
2 ) Ibid. 339. 

- Ibid. 340 . 
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Для преподаванія текстовъ было два рода профессоровъ; одни объя-
сняли произношеиіе и интонаціи, другіе смыслъ. Наконецъ иодробнос 
истолкованіе текстовъ было возложено на третьяго учителя. Были въ упо-
треблсніи раздачи наградъ и нрисужденія наказаній. Самой лестной 
наградой считалось нраво наряжаться и публично появляться въ оѣломъ 
платьѣ съ вышитымъ гербомъ Таикуна. Наказаній примѣнялась 
дѣлая лѣстшіца: били кнутомъ, заставляли въ продолжеше нѣсколь-
кихъ часовъ носить на головѣ таблицу, ирижигали кончикъ 
указателыіаго пальца х) . Около 1 5 или 1 6 лѣтъ воспитаніе заканчи-
валось. 
/ Это воспитаиіс съ начала до коица было чисто мнемоническимъ 

Ai снособствовало скорѣе притупленію ума, чѣмъ его развитію. Молодые 
ліоди пріобрѣтали крайне вѣжливыя маиеры, становились очень искус-
ііыми каллиграфами и иамять ихъ загромождалась китайскими словами 
и общими мѣстами, чрсзвычайно нравоучительнаго характера, ііроник-
гами, въ подражаніе Китаю, чувствомъ глубокаго уважснія къ про-^ 

/ ш т і у а) . Такова была срстема обѵченія, дѣйствовавшая ещс весьма 
недавно. Въ новѣйшее время, какъ извѣстно, имперію «Восходящаго 

£ Солнда» охватила горячка новшествъ: япоііцы изъ всѣхъ силъ ста-
раются освободііться отъ своихъ традидій и стать европейдамн. Нот 

повидимому, ѵспѣхъ всѣхъ этихъ попытокъ скромнѣе, чѣмъ они ду~ 
чаютъ, ио крайней мѣрѣ если вѣрить автору, y котораго я позаимство-
валъ болыиинство ириведеиныхъ свѣдѣній. 'ГѢАІЪ не менѣе, усилій былг> 
сдѣлано много. 

Помимо началышхъ школъ въ настоящее время въ Японш суіде-
ствуетъ много другихъ, гдѣ учителя-иностранды преподаютъ наряду 
съ учителями изъ туземдевъ или заступаютъ ихъ мѣсто. Въ одномъ 
Іеддо находится десять высшихъ школъ, зависящихъ непосредственно 
отъ министра народнаго иросвѣщенія. Въ нихъ насчитывается 1 0 5 
профессоровъ: 5 8 япондевъ, въ тоыъ числѣ 6 женщинъ и 4 ино-
странда, изъ нихъ одна жеищина. Учащихся всего 1 . 5 0 2 , изъ нихъ 
6 5 дѣвушекъ. Въ і.ровинціяхъ содержится 6 . 2 6 1 школа, съ 5 . 8 5 0 
учащими 3 ) . Въ нихъ обучаются 4 7 2 . 0 4 7 молодыхъ людеи-дифра 
очень внушителыіая, если принять во внішаніе тотъ незначителыши 
промежутокъ врсмеші, въ теченіе котораго она была достигнута. 

9 G. Bousquet, Loc . cit . 338—340 . 
2) G. Bousquet, Loc . cit. 341—344 . 
3) G. Bousquet, L o c . cit. 345. 
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Въ этихъ школахъ преподаются японскій и китайскій языки, фи-
зика, медицина, точныя наѵки и ихъ ирпложеніе, ннженерное и военное 
вскусство и особенно языки, нреимуіцествеішо а н г л і й с к і й У с п ѣ х ъ обу-
ченія, повядимому, носредственный, хотя нельзя сказать, чтобы y уче-
шіковъ не хватало добраго желанія; нанротивъ, ихъ не нугаютъ ни-
какія трудности; они работаютъ безъ отдыха съ крайнимъ напряже-
ніемъ іі изумительной регулярностью. Ихъ память прсвосходна и все 
|)ни живо усвоиваютъ; но знанія, въ которыхъ требуется соображеніе. 
іімъ не даются; какъ увѣряютъ. они совершенно неспособны къ 

(общимъ -в.ыводамъ я къ отвлеченному мыінленію. Наконецъ, иер-
соналъ, стоящій во главѣ всѣхъ зтихъ ѵчебныхъ заведеній, туземнаго 
ироисхожденія и гг. директора на каждомъ шагу вносятъ путаницу въ 
программы. 

Въ полномъ убѣжденіи, что европейскій профессоръ спосэбенъ рѣ-
шительно ко всему, оші не задумываясь иорѵчаютъ астроиому чтеніе 
курса какого-нибудь языка, химика заставляютъ читать лекціи морали 
или преподавать гимнастику, профессору права поручаютъ чтеніе кос-
мографіи 2) . 

Олѣдуетъ ли пришісывать относительную неуспѣшность этого обученія 
главнымъ образомъ несовершенству японскаго языка, какъ это обыкно-
вениодѣлается? Зло, бевъ сомнѣнія, лежитъглубже. Нельзя въ одинъ день 

лѵореннымъ образомъ измѣнить націоналышй характеръ, являющійсяре-
зѵльтатомъ долгой, непрерывной культуры, сложившейся вътеченіе вѣ -

Іковъ. Система обученія, основаннагоисключителыю на уцражненііг па-
учяти, неминуема долясна была на долго затормозить умственное развитіе 
населѳнія,убить вънемъвсѣ высшія духовныя стремленія. Знакомствасъ 
нностраннымъ языкомъ и иностранной письменностыо,какъ бы совѳршен-
ны они не были, недостаточно для нробужденія отъ умственной спячки; 
для этого, безъ сомнѣнія, необходима продоллгительная и хорошо поста-
чиеішая умственная гимнастика. 

Я ея^з ннчего несказалъ о женскомъ воспитаніи. Въдревней Японіи 
для него было кое что сдѣлано; какъ мы видѣли, тамъ сущѳствовали 
смѣшанныя школы, но обученіе дѣвочекъ было еще болѣе элементарно, 
чѣмъ обученіе мальчиковъ. Почти всѣ онѣ выучивались читать и пи-
сать на народномъ языкѣ. Затѣмъ, по китайскому образцу, ихъ начи-

9 I b i d . 2 4 5 . 
») Ibid. 3 4 2 - 3 4 7 . 
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нали ностоянно пичкать банальною моралыо. Въ малеиькихъ класси-
ческихъ руководствахъ онѣ знакомились съ извлеченіями изъ китай-
скихъ произведеній: Главная задача женщинъ или Нравственныя 
обязанноши женщииы, Домашнее обученіс, Уроки нравствен-
пости, Образцовын письмовнпкъ, сочішеніе, озаглавленное Тридцать 
четыре ребенка, которое можяо было бы также назвать ІІрактиче-
ской моралью наконецъ сборникъ 1 0 0 малеиькпхъ поэмъ, гдѣ въ 
стихотворной фориѣ изложеніл разныя, необходимыя въ хозяйствѣ, свѣ-
дѣнія; однимъ словомъ—цѣлая маленькая литература. Живопись, музыка 
и т. д. пренодавались лишь знатнымъ дамамъ и молодымъ дѣвушігаи/ь 
Ю 1 2 лѣтъ, которыхъ родители за извѣстное вознагражденіе помѣ-

\ щали въ многочисленные въ Японіи дома терпимости 2) . Въ д ѣ л ѣ 

Іобразованія женщинъ прогрѳссивное движеніе также дало себя почув-
ствовать и въ настоящве время учреждено множество ліенскихъ школъ, 
нмѣющихъ цѣлыо привить японкамъ новый духъ. ІІосмотримъ, каковы 
будутъ результаты. 

VII. Туземная наука. 

Прежде чѣмъ яокончить съ Японіей, я скажу нѣсколыш словъ оея 
туземной наукѣ. Въ этомъ отношеніи, какъ и во всѣхъ остальныхъ, 
японцы не создали ничего самостоятельнаго. Ихъ наука, какъ и весь 
умственный багажъ, была заимствована y китайцевъ и, слѣдовательно, 
отличалась крайне низкимъ уровнемъ.—Нѳ было ни системы, ни серьез-
наго изученія. Въ медицинѣ—одни рецопты, лекарства, прижиганія и 
уколы. Ири дворѣ микадо состояли еще астролщчі.—Способы измѣренія 
времени были взяты y китаицевъ: годъ былъ лунно-солнечный и со-
стоялъ изъ 1 2 мѣсяцевъ, въ 2 9 или 3 0 дней. Когда несовпаденіе съ 
солнечнымъ годомъ доходило до цѣлаго мѣсяца, то добавлялся еіце одинъ 
мѣсядъ, но длина послѣдняго зависѣла отъ благоусмотрѣнія микадо 3) . 
ІІІестидесятилѣтніе циклы квтайскаго или монгольскаго происхожде-
нія подраздѣлялись на 12-лѣтніе періоды Вся умозрительная часть 
морали была основана на ученін Конфуція и ее счнтали ііроподанной 

9 G. Bousquet,. Loc. cit. 354. 
2) Kaempfer. Histoire du Japon. G.—Bousquet, 349. 
9 Jancigny. Loc. cit. 163- 165. 
9 Kaempfer. Loc. cit. I. 244—246. 
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съ неба Бъ Японіи сущсствовала и существуетъ досихъ поръ дѣлая 
изящная литература, авторы которой ио болыией части вдохновлялись, 
кнтайскими нроизведеяіями: это сісазки нравственнаго содержанія 
историческіе анеісдоты, героическія или чудесныя легенды. Болыпинство 
этихъ небольшихъ произведеній написано въ стихотворной формѣ н 
единственная ихъ заслуга заключаеіся въ совсршенствѣ формы, отвѣ-
чаюіцей китайскимъ или яионскимъ вкусамъ; содержаніс, въ суіцности, 
стоитъ на заднемъ планѣ. При дворѣ Микадо суіцествовалъ родъ ІІОЛ-
легіи моралистовъ, историковъ и т. п., которая напомшіала китайскую 
академію Ганъ-лгтъ, о которой я буду говорить внОслѣдствіи; но 
учрежденіе это иредставляло ту отличительную особенность, что на-
равнѣ съ мулсчинами туда было донуіцено нѣсколько женщинъ и что 

' его члены набиралисі. не посредствомъ конкурса. Феодальный режимъ 
въ Японіи очевидно не допускалъ такого демократическаго института, 

\какимъ представляется кятайская оргаилзація класса ученыхъ. 
Какъ влдно лзъ иашего краткаго очсріса, японская цивішізація зна-

чительно выіпе всѣхъ остальныхъ, разсмотрѣнныхъ намл въ настоящей 
главѣ, но на ней замѣтно глубокос вліяніе китайской цивилизацін. 
ІІрежде чѣмъ произвести оцѣнку системы вослитанія, лринятой ві, 
Японіи и y другихъ монгольскихъ народовъ, отллчавшихся болыпи.чт> 
или меньшимъ тяготѣніемъ къ Китаю, важио познакоылться съ этой 
послѣдней страной. Такимъ образомъ будетъ выяснеиа связь между 
лричиной и слѣдствіемъ, и мы будемъ въ состояніи составить общее 
заключеніе. 

' ) Ibid. I I I . 330. 

Глава X. Воспитаніе аъ Китаѣ. 

I. Прошлое Китая. 

Ири томъ иорядкѣ лзученія желтой нли .монгольскон расы, котораго 
.мы иридерживались до сихъ иоръ, т. е. начиная съ ея наиболѣе от-
сталыхъ народностей, мн логлн ирослѣдить, по крайней мѣрѣ въ 
общихъ чертахъ, эволюдію воспнтанія отъ звѣрскол дикостл фуегійца 
до извѣстнаго культурнаго уровня, найденнаіо нами въ древнихъ го-
сударствахъ Центральной Америкл. Бъ пастоящей главѣ иредметомч, 
нашего изслѣдованія будетъ великій цивилязаторскій очагъ монголь-
скихъ расъ—Китай. Какой огромный иитересъ, не только для исторіи 
воспитанія. но и для обіцей содіологіи, нредставляло бы знаніе истин-
ной исторіи зтого великаго государства. съ самаго ш возникновенія! 
Къ несчастыо государства уиодобляются шідивядуумамъ; всѣ они 
лрошли черезъ періодъ дѣтства, который яо оставилъ ил мадѣйшаго 
слѣда въ ихъ иамяти; всѣ они иервое .время жнли изо дня въ день. 
не заботясь о завтрашнеыъ днѣ л не иомия о прошедшелъ. Даже въ 
эпоху, когда человѣческія общества вышліі уже нзъ состоянія дикости, 
и y нихъ возникло болѣе илп менѣе ясно выраженное стреыленіе кч, 
сохраиенію сволхъ лѣтописей, они еяі,е не имѣли въ своеыъ расноря-
женіи нужиыхъ для этого срѳдствъ. Такимъ образомъ всѣ дивнлизо-
ванные ііароды прошли чорезъ доисторлчсскую фазу развитія; восио-
іЧіінанія о ней, сохраннвшіяся въ различныхъ легендахъ, служатъ лшиь 
слабымъ и не всѳгда вѣрнымъ эхо, отраженіемъ прогалаго, такъ какъ 
они персдавались длииному ряду поколѣній, настолько еще неразви-
тыхъ, что оіш не моглв отличить своихъ восвомннаиій OTT, продуктовт, 
чистой фантазін. 

ОрѳдиннаяИмііерія5единствсниоеизъвелішнхъпримитлвныхъобществт,. 

сохранившнхъ свой строй до нашихъ дней, не составляла исключенія 
взъ общаго нравила. Даже болѣе того- т Китай развнвалпі вт. сторонѣ отъ 

14 
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всѣхъ, совершенно пзолированно; велігкія аитнчныя цнвилизаціи Индіи, 
Ассиріи и F-гипта, иавѣрноо существовавшія одноврсменно съ нинъ въ 
теченіе долгаго врезіени, знаютъ о немъ лишь очень мало и не могутъ 
намъ дать никакихъ укаваній о его нрошломъ. Насколько можно но-
нять изъ китайскнхъ легендъ, Небесиая Имперія бмла основана 
въ эпоху, которую нельзя онредѣлить съ точиостыо, моигольскими 
эмнгрантами. спустиишимися съ велнкаго горнаго маесива Средней 
Азіи. Это были, какъ говорится въ китайскихъ легендахъ. «Сто се-
мействъ съ черными волосами». Мы знаемъ, что ѵ немногихъ диісихъ 
народовъ счисленіе простнрается до числа «сто». поэтому не нодле-
житъ сомнѣнію, что вт. даиномъ случаѣ слово «сго» просто означаетт, 
«много». Помимо этого, такт, какъ удержавініеся даже въ современномт, 
Китаѣ слѣды родового строя являются наслѣдіемъ иервобытныхъ врс-
менъ, то продставляется очевиднымъ. что эти «сто семействъ» были 
не семействами, a кланами номадові.. 

г~ Въ настоящее время воспитаніе въ Китаѣ, сложившееся уже очень 
давно, не имѣетт, уже болѣе ничего общаго съ первобытнымъ родо-

івымъ строемъ. Каіл» и вся соціальная организація страны. оно осно-
Іваио на ядеѣ семьи u притомъ семыі натріархальной, ябо уваженіе, 
гблагоговѣніе къ отцу ссмсйства составляготъ основѵ вссй китайской 
Іморали: «Пока живъ вашъ отецъ», говоритъ Конфуцій, «исполняйте 
j безпрекословно его волю. Послѣ его смертіг, старайтесь всегда ііодра-
\ жать его поступкамъ» Вотъ почему первоначалыюе воспитаніе въ 
I Китаѣ отличается совершенно семейнымъ характеромъ. хотя оно уже 
урегулироваио обычаемъ и цѣлымъ сводомъ установлеішыхъ разъ на-
всегда правилъ. И во что только не вмѣпінватотся эти ігравила? Въ 
Китаѣ вся обществеішая жизнь опутана ими, какт. египетская мумія 
своиші иовязками. 

II. ІІервоначальное воспитаніе. 

Марко-ІІоло разсказываетт., что въ его времеиа въ Китаѣ замѣчалн 
день и часъ рожденія ребемка, a также и нланету—небесный знакъ, 
подъ которымъ онъ родился. Тогда астрологія нользовалась въ Китаѣ 
болыяимъ кредитомъ и, прежде чѣмъ пуститься въ нуть. ио установлеи-

х) Lun-Yu. гл. I. 11. 
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ному обычаю, всегда обраіцались за совѣтомъ къ астрологу х). Тѣмъ 
необходимѣе казалагь яомощь науки о звѣздахъ ири началѣ жизнен-
наго пути. 

Чаіце всеіо китаяики сааіи кормятъ своихъ дѣтей. Однако тотъ 
случай, когда является исобходимость въ кормилицѣ. также иреду-
смотрѣнъ китайскимъ ритуаломъ, и мы находимъ въ немъ ѵказанія на 
тѣ ісачоства, которымя она должна обладать: «кормилица должна 
отличаться скромной внѣшиостью и манерами. благонравнымъ пове-
деніемт, н пріятнымъ характсромъ; оіга должна быть воздержна на 
словахъ, иеспособна ко лжи, привѣтлива ст> равиымн н почтителыіа 
съ господами». ІІовидимому въ Китаѣ нодобння образцовыя корми-
лнцы не составляютъ большой рѣдкостн 2). 

ІТо китайсісому ритуалу воспитаиіе ребенка должно начннаться съ 
I самаго момента его рожденія: съ давияхъ поръ уже древняя китай-
! ская іщвиліізація отрѣшилась отъ нрннцииа свободнаго воспитанія, 

столь распространеннаго въ дикихъ странахъ. Какъ только ребенокъ 
вт> состояніи донести руку до рта. его слѣдуетъ отнять отъ груди и 
научить ого владѣть правой рукой. Въ 0 лѣтт, начинается настоящее 
обученіе, причемъ мальчиковъ сначала знакомятъ съ иазваніями наи-
болѣе часто встрѣчающихся "чиселъ. затѣмъ сообщаютъ имъ начальиыя 
свѣдѣнія изъ гѳографіи н названія главныхъ частей свѣта. 

Въ 7 лѣтъ мальчика отдѣляютъ отъ сестеръ, и съ этихъ поръ ему 
воспрещается но только ѣсть съ нимн вмѣстѣ: но даже садиться въ 
ихъ присутствін •>). Въ 8 лѣтъ ребенка пріучаютъ къ иравиламъ вѣж-
ливости——къ тон искѵсственной добродѣтели, которая, по представленію 
китайцевъ, приближаётся къ іістинной добродѣтели и даже иногда ce 
замѣняетъ! Мальчика ѵчатъ, какъ онъ долженъ держать ссбя при 
входѣ въ какой нибудь домъ и при выходѣ, и что онъ долженъ дѣлать 
въ случаѣ, если встрѣтится тамъ съ лицомъ болѣе или менѣе зрѣлаго 
возраста. Въ 9 лѣтъ онъ знакомится съ календаремъ. Въ 10 лѣтт. 
онъ начинаетъ посѣщать обществсннѵю школу. гдѣ преподаются на-
чала чтенія. письма н ариометикіі. Въ 13 лѣтъ иодростокъ 
учйтся пѣнію. HO музыкальнос образоваше даетсн ему въ цѣляхъ 
нравственныхъ и онъ поетъ лишь пѣсші нравственнаго содержанія. Въ 

M a r c o - P o l o . Bibliothèque des Меѵveilles. 
А б б а т ь G r o s i e r . Description de /a Chine, T. U , 2 0 - . 

3) Grosier . T-oc. cit. 268. 
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лрежнія времена всѣ знанія, сообщаемыя дѣтямъ, были изложмш въ 
стихотворной формѣ іі усвоивались пни во время игръ 

Таково первоначальное воснитаніс мальчиковъ. Восшітаиіе дѣво-
/ чекъ гораздо проще. Оно огранячивается домашнимъ кругомъ н сво-
і дится главнымъ образомт, къ тому, чтобы подготовить ихъ къ той нс-
! замѣтной роли, которая отведена женщннѣ китайскимъ обществомъ, 
1 пріучить ихъ къ, скромностн, къ безмолвію, къ иасснвному нослу-
Ѵшанію ') . однпмъ словояъ сдѣлать изъннхъ по китайскому выраженіні 
\тѣнь II эхо». 

Впрочемъ богатыя дѣушки или такія, которыхъ воспитываготъ из-
вѣстные посредникн. съ цѣлыо извлечь изъ нихъ впослѣдствіи вы-
годѵ, получаютъ нѣкоторое эстестическое образованіе, ѵчатся музыкѣ 

.. II иѣнію. 
Въ 15 лѣтъ подросткн яужескаго пола иачинаютъ заииматься 

! гпмнастикой и тѣлеснымн ѵпражненіямя; ихъ учатъ стрѣльбѣ изъ 
j лука іі верховой ѣздѣ 3); но это бываетъ нс во всѣхъ классахъ обще-

ства. такъ какъ извѣстно, какимъ неуважепіемъ нользуется въ Китаѣ 
военное искусство. Продолжаіотъ своо образовапіе ліішь тѣ молодые 
люди, которые желаютъ ндти далыпе и стать со временемъ мандарн-
нами. Но такъ какъ это высшее образованіе прсюіуіцествеішо литера-
турное. то для полной его одѣнки намъ необходимо предварителг.но 
познакомнться съ особенііьпп, характеромъ китайскаго языка и писъма. 

III. Кнтайскій языкь. 

Вслѣдствіо нрявязанностп кнтайдевъ къ нрошлому, нхъ благоговѣнія 
къ старинѣ, отвращенія ко всякому измѣненію разъ установившихсл 
обычаевъ, наконецъ, въ снлу обязательнаго рнтуала, стремящагося въ 

^зародышѣ убить всякую новую идсю, кнтайскій языкъ сохранилъ со-
вершснно нервобытный характеръ, выражаюіційся въ односложныхт, 
звукахъ, ііеносредственно происшедшихъ отъ крика и звукоиодра-
жаиіл. Въ этомт, языкѣ насчитывается не болѣе трехъ или четырехъ 
сотъ корней (отъ 3 3 0 до 484 ) 4),иредставляющихъ собой совершонно 

9 Grosier. Loc. cit. 268. 269. 
9 Ibid. 277. 
9 Ibid. 269. 
, (irosier. Loc. cit. 367. 
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придаетъ щ м и ы ъ кухня\ е с л я - ж е его выговорить іроио, 

иижяя гоііось то оно озиачаетъ столоъ ). 
Н д і ринѣрѣ видно, что удареніе не „ р е д с ч — ъ едннсх -

н а г а г в д тва которымъ подьзуются для измѣненш смысла сдовь, 
i ^ L emo рамичные спішкн голоса благодаря -

" л н ч а J крайней яросдотой; онч, ямѣенв ш ^ т > « 
стоящее. прошедяіее н будущее, которыя образуются иуіемъ ирясоедн 

" t : — ^ і о б а я о ж я о д о — 
словъ и дать выраженія для всѣхъ яредмодовъ и « — ^ ц 

т ѣ„ковъ нысли. Эготъ способъ заялючается въ д Ь с и м в с б л я ж нш 
оловъ. Тавъ. слогъ щ означаш, дерево, лѣсъ; но щ - м ш н а 
чаетъ лѣсъ нриготовленный длл иостройкя зданш; м у - м н ъ ^ т т т 
Z ^ i „ля рѣшетка; ^ ^ ^ 
му-ну сортъ мелкихъ апельсияовъ; му-снтъ яланета Юпиіеръ u t . Д. 

н т. д. % 

' ) Paulliior. Chine moderne. 321. 
Iii osier. L o c . cit 319 — Ibid. 372. 

3) Il rosier. Loc. cit. 372. 
' ) lbid. 370. 
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Иодобная сястема нослтъ назваяіе свсхшш словесвыхъ влючей , 
мы коро встрѣтимся съ „сй тавже въ квтайскомъ письмѣ. В а » » V 

™ 271что т т � с н о м ъ с б л ™ в і я — - < -
ваются между собою; каждое сложяоеслово есть нс что иное вакъ наиа 

жяыхъ иові. ) . Но лѳгко іюнять, что, комбияируя ѵдаронія оттѣнки 
голоса, сочетанш словь, „е трудво „ з ъ важдаво о с і в а г Л д в с і ж в а ™ 
слова составлть цѣлую групяу, цѣлое семейство выражѳній т Г ъ Т , 
оиозвачевія жввотнаго, вч, кнхайсвомъ языкѣ, вмѣсто о д в Г Z 
ва ииѣется цѣлая серів - соотвѣтствеяво его в з р а с т у я е д о Х і Г 
вредвазвачевш, соотвѣТСІве„„о разлячіямъ вь окраскі, 

о г л а Г а , Г К Ъ Р а 8 М " Ѳ Ж е Н І Ю ' Т а и > к " Р а я а пѳрѳвѣвяётч, яазёаяіе 
когда ова телися когда она иерестаетъ „роязводять яотомство в д 

т в і Г Г Г ^ Я З Н К а " р е Д С Т а , , Л я е т с я з а д а т е й Д " е ш „елегвой, 

r t r , ~ т а г о врѳмѳни' 'гѣиъ бнлѣе- ™ і»ая0яяа+ 
д р у і і г Г " ) Ш Н ф а Л Ь " Ы Г ' ' І , а р Ѣ , І Й ' В С С Ь Ю отли',нихъ ОД"» ОІЬ 

Одна взъ главныхъ цѣлей, вреслѣдуемыхъ образоваяіем, учеяыхъ 
" В Ъ ™ Ъ ' Ч І О б Ы СЛѢДИ'"" 3 " І 1 3 Ы Е а .. вдвхвовляться 

™ С " ™ н е н , я и ' дім<нит, языкомъ класснческнхъ в„ип„ во-

• Z 2 . Z . Т * В Р е М Я Н а ™ Н а е Т Ъ В Ы М Д И Т Ь и з ъ )'1штРвбленія. во 
/ " Р а д « ™ " ™ возбуждать всеобіцее удивленіе своой свлой и точносшо 
, тавже н полнотой свонхъ выражѳній, вь воторшъ, по словалъ одного 
Ѵревняго миссіонера, идеи в.южены а ъ с.гова '). Первыя главы Шц-

Ъингг яаіілсаны въ дарствованіе имяератора Яо, т . - е . з а 2 3 0 0 лѣтъло 
Рождества Хрвстова ' ) . Вт. І;„игахч, Кишг взложева „«opta 
2 2 1 Т ° е / а к л н о д а т е л і с т в д > ™ фнлософскія и вравствеввыя 
д кхрявы. Изъ вѣка въ вѣкъ эти ио,»н„не пвсьменвые ламятяякя 
язучалясь, авалвзироваллсь, всревяшвалвсь и усвоввались лногияи 
поколѣвіями учеяыхъ. Можво сказать, что въ „вхх вылллась вся душа 
Китая в, дѣиствительяо, весь строй жизвн китайцѳвъ освовавъ „а этвхъ 
кввгахъ. Даже но сіе вромя всякій учевый, добввающійся славы хо-
рошаго ввсателя, старается вользоваться исвлючительно внражвніямв 
ввтрѣчающимвся въ кяигахъ Кгтгъ „ другвхъ ыассвческвхъ внвгахъ =). 

Ibid. 36ß. 
а) Grosier. Loc. cit. 371. 
") Ibid. 375. 
') Ibid. ЗСЗ. 
M ibid. 3ü5. 
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мвческія сочиненія, яапыщввныя и ли..с ш м ш ^ 
иыслящіс лнтервторн охарактеризоваля яв, ироизвдm Д 
вымв словаяи разсмотрѣннаіо „аыи вышв тияа. Щ кеу, му , 
золотыя уепш, дгреояпные язьгки > « х и ш я 

Вообще всявос вро.тессивяое дввжев е и , « б л ^ и № ^ 

удалось создать безкояечнос » . т І [ р а . 
между иими рѣввую граяицу. И перечисл ' " B B O f i чистоты, 
сворѣчіе веЩей, 

красиорѣчіе комбинацій ьр^ворѣчіе откр , в р а с „ 0 р ѣ , і е 

древняго зыка в р а с н о р ^ 1 1 0 л у ч а е т с я „ножество разйообраз-

Г б С Г М "голоса. Нашу д е — , 0 витаиди 

Т ^ я Т Г о ё Г Г І ^ авторав'1», в в т а й с ^ 

исторіи иародовъ. 

9 Ibid. 402. 
9 Ibid. 404. 
9 Ibid. 405. 406. 
9 Ibid. 366. 



ВОСШІТАШЕ въ ЕИТАѢ. 

H-—Kumaüoioc письмо. 

В ы » виолнѣ логячно и даже неязбѣжно, что эволюдія клтайскаго 
ш а , і а І ) а л л е л ы ю съ развитіемъ я з ы к а . - В о всякой странѣ во-

знякновеніе письма должно было слѣдовать за вознлкновеніемъ языка 
ораздо скорѣе, чѣмъ обыкновеняо думаюп, въ нашихъ культурныхъ 

странахъ. Ояо могло дажѳ ему ..родшествовать, если только ш согла-
снмся считать за пршштивное ішсьмо ірубые рисункя дикарей. И какъ 
же можетъ быть яначе, когда сама исторія эволюція ллшіенлостл по-
казываетъ намъ, что первыябуквы всякаго письма иервоначально быліг 
сокращеннымл рнсунками, такъ называемыші лдеограммаші? Итакъ это 

г Г ~ п и с ь М о нясколько нн выше, н„ нлже первоначальной 
I рѣчи, состоящей изъ однихъ восішщаній; рисуншпг восклицанія-два 

родственныхъ способа, которыми яервобытный человѣкъ полвзовался въ 
одно л тоже время для выраженія „звѣстныхъ ндѳй, для начертаяія 
извѣсгныхъ умствепныхъ образовъ, яредставлявшяхся емѵ чрезвычаино 
важными. Правда, что китайскіс лсторііки лередаютъ намъ, бѵдто 
вще до возникновеиія ішсьменности быля въ употребленін шнуры' ст 
узлами, анологячныя «квипусамъ» древняго Леру: но узлы въ Китаѣ 
каьъ и въ Перу. очевидно служнли лияіь для регистраціи чиселъ но-
жалуй ими еіце пользовались какъ мнемоническимъ средствомъ Tain 
какъ сами яо себѣ оіш не моглн служнть точиымъ выраженіемъ чего-
либо, то ненравильно было бы считать ихъ за иисьмо. Фи-ти 
читаезіъ мы въ китайской хроннкѣ, иодлявъ глаза, увидалъ разные 
ооразы на неоѣ; оиустпвъ лхъ, онъ увядалъ на землѣразные образцы 
для подражанія. Онъ изучилъ природу я внѣшнія отношенія всѣхъ жи-
выхъ существъ л пристушш, къ начертанію восьмл mj«. Онъ лзо-
орѣлъ пишіо которое въ адшшистрадіи управленія замѣнило шнуры 
съ узламл» *). Царствованіе легендарнаго лмиератора Фу-хи унивор-
сальнаго нзобрѣтателя, относятъ къ 8 . 3 6 9 г. до христіанскоіі эры 
^ По раснространенному агнѣнію. лервыя буквы китайскаго письма 
оылл Ііростылл черточками % но эти черточки должны были пре-
имуществѳнно изображать числа л служить для замѣны узловъ. Нервое 
лисьмо, достойное этого нменя, было образнымъ иисьмомъ и состояло 

') (і. Pauthier. Chine moderne. 279 
2) Ibid. 290. 
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изъ іероглифовъ, въ точиости воспроизводившихъ очертанія выражае-
мыхъ ііміі предметовъ. Сначала онн отличались крайней простотои и 
ихъ было немного, всего 2 или 3 сотни, соотвѣтственно числу одио-
сложныхъ корней устной рѣчи; но подобио послѣднммъ они совреме-
немъ сталп коренными словами, такъ называомымл ключами, около 
каждаго изъ которыхъ группирѵются семейства нроизводныхъ словъ 
Число чисто ббразныхт. буквъ древняго письма не превосходитъ Ы о . 
Замѣчательно, что іючти столько же иасчитываетсл соотвѣтственннхт, 
іероглифовъ въ древнемъ Египтѣ, причемъ нѣкоторые изъ нихъ совер-
шенно тождествѳнны *). Но въ одномъслучаѣ мы имѣемъ ирішѣръ со-
вершенно естественной аналогіи, нисколько ne обусловленнон нени-
ередственнол передачей изъ одной страны въ другую. Вполнѣ ссте-
ствеішо, что въ Египтѣ, какъ и въ Китаѣ, человѣкъ замѣтилъ сначала 
совершенно одинаковое количество внѣшнихъ предметовъ и іізооразилъ. 
ихъ аналогичными рисунками. Чтобы сдѣлать это иисьмо снособншіъ 
къ иередачѣ всего, что можио выразить на словахъ, ііришлось его усо-
вершенствовать н значительно осложшіть, что привело къ дѣлой гра-
фической эволюдін. Бѵквы были унрощены, иачсртаніе лхъ становнлось 
все болѣо іі болѣе схематичиымъ; наконецъ, что самое важное, были ирн-
думаны сложныя буквы въ нара.мелі, сложнымъ словамъ; однако знакн, 
присоедшіяемые къ типичнымъ буквамъ, къ ключамь, утратили свое 
первоиачальное образиое значепіе и стали выражать звуки: они стали 
фонетнческими. таісъ что новыя, сложння буквы изображалн въ одно 
д тоже время и формы и звуки. Такіябуквы можно назвать пско-фо-
нетпческимн 3). Придумавъ эти смѣшанныя буквы, кптайды бмли уже 
ііа ПУТІІ къ пзобрѣтенію азбучнаго шісьма, но, съ одной стороны вслѣд-
ствіе умственной немоіди, съ другой вслѣдствіе суевѣрной иривнзан-
ности къ древнимъ обычаямъ, оші остановились на полпути. 

Этотт» любопытный классъ идео-фопетичссктъ знаковъ самыіГ 
важный въ китайскомъ письмѣ; онъ одинъ яасчитываетъ 2 4 . 2 3 5 буквъ. 
Другіе классы гораздо малочлсленнѣе. Оуществуютъ буквнчисто указа-
•гелыіаго характера, буквы, прсдставляюіція сочетанія изъ нѣсколышхъ 
другихъ, буквы мегафорическія и т. д. Къ нослѣднѳму классу относятся 
такія буквы, которня утратили свой первоначальный смыслъ н стали 

Ч Ibid. 294. 
2) Ibid. 302. 
:1) G. Pauthier. Loc. cit. 292. 
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выражать отвлечонныя идеи. Такъ, іороглифичесвое ивображеніе сердда 
нриняло смыслъ ра.іума] буква, означавшая дорогу, служитъ также 
дія выражснія нонятія слово, н т. д. і) . Владѣя этлми тысячами 
буквъ, китайекій литѳраторъ болѣе или монѣе въ состояніи изложить 
письменно все, что хочетъ; но онъ оказался бы въ крайнс затрудни-
тельномъ иоложсніи, если-бы ему пришлось отмѣтить какую нибудь 
иовость, какую нибудь вещь или идею, нвпрвдусмотрѣнную лицами, соз-
давшнми кнтайскос ішсьмо. Но этон же причннѣ невозможно дать хо-
рошій переводъ пгі китайскій язмкъ шішихъ научныхъ сочиненій. Но 
китайскнмъ литераторамъ, если они дажс н не дѣлаютъ нопыткіг воз-
выситься надъ уровнемъ соціальной и ѵ.мственной среды, въ которой 
живутъ, тѣмъ не менѣе ирлходится учиться не только распознавать, но 
также воспроизводить болѣе или мснѣе значительное число этихъ ты-
сячъ буввъ. Воэтому всяжизнь нроходитъ y нихъ заэтимъ изучѳніемъ 
и всетаки имъ шшогда не удается нзучить всѣ буквы. Тѣмънененѣв, 
литературныя заслуги измѣряются главнымъ образомъ уснѣхами, до-
стигиутыми на этомъ ііути, наравнѣ съ изученіемъ древнихъ авторовъ. 
Дѣйствительио, немногіе изъ числа докторовъ владѣюті, всѣми бук-
вами китайскаго письма; для того лсе, чтобы свободно нисать и чи-
тагь наиболѣе нзвѣстиыхъ древиихт» авторовъ, необходимо знать но 
крайней мѣрѣ отъ восьми додесяти тысячъ знаковъ 2), что составляегъ 
далеко не легкую задачу. 

Вначалѣ китайскія буквы вырѣзались нри иомощи металлическаго 
острія на бамбуковыхъ пластиикахъ. вслѣдствіе чего выполненіе ихъ 
изображеніл было трудно; вотъ вочому въ концѣ концовъ формазна-
ковъ значительно уклонилась отъ нервоначалыюй. За два ІІЛИ за трк 
вѣка до нашей эры было изобрѣтено искусство нриготовлять различ-
ные сорта растительной бумаги — изъ бамбука, хлошга, коры шелко-
вичнаго дерева, рнсовой соломн, коконовъ шелковичнаго червя, н т. д. 
Въ тоже самое время иаучились ириготовлять, такъ называемыя, китай-
скія чериила. Съ тѣхъ норъ каллиграфія стала легче и леталлическое 
остріс было замѣнено не перомъ, какъ y насъ, a кистыо. Еще раныііе 
инсалп im іюлотііѣ нлн па шелку; отсюда обычай, сохранпвіііійся ио 
традицш до настояіцаги вренени, писать на шелковыхъ лоскутыіхъ, ш>д-
вѣіііиваемыхъ і,ъ гробамъ, ііанегирики иокойникамъ нли въ комнатахъ 

1) Ibid. 299. 
2) Аббать <«rosier. Loc. cit. II, 373. 
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дѣлать надписи нравственяаго содержанія Несомнѣнно, что изоорѣ-
теніе бумаги н чернилъ ші въ чемъ не иснравило главнаго недостатка 
китайскаго письма. Правда, съ этихъ поръ стало возможно иечата-
ніе но лишь печатаніе посредетвомъ досокъ, которое пользуется ін>-
всемѣстнымъ распространеніемъ въ Китаѣ. Когда, ne останавливаяск 
передъ трудностью ириготовленія почти 3 0 . 0 0 0 буквъ, кнтайцы иред-
нриняли было иоііышу ввести систему псчатанія посредствомъ н«-
движныхъ буквъ, какъ это дѣлается въ нашихъ типографіяхъ, то 
нослѣ первыхъ опытовъ должны были бросить эту мысль. Въ Иарижѣ 
около 1 8 3 8 ]'. одномѵ фраітузскому синологу пришла въ голову мысль. 
до которой китайцы не додумались, a именно: расчленить ихъ сложныя 
буквы, называюіціяся идео-фонетичегкими и отлить за тѣмъ два со-
отвѣтственныхъ copia иодвижнаго шрифта—просто фигурнаго и про-
сто звѵковаго, которые затѣмъ при печатаніи можио было какъ угодно 
соединять и комбинировать. Благодаря такому упрощенш можно печа-
тать китайскія книги при помощн относительно ограниченнаго коли-
чества—около 1 0 . 0 0 0 тишічныхъ знаковъ2).Ноипослѣ этого упрощенш 
вся эта нроцедура нредставляется довольно сложной. 

ІІри иодобномъ письмѣ, столь сложномъ и столь несовершенномъ 
въ одно и то же время, писать но китайскн составляетъ искусство и 
искѵсство не легкое. Для того чтобы изучить его необходимо иотратить 
много времени и труда. Поэтому китайское иисьмо— одинъ изъ главныхъ 
предметовъ обученія въ школахъ и коллегіяхъ; выдающіеся уснѣхи 
no этому иредмету вмѣняются въ большую заслугу. Умѣніе рисовать 
ніісьмениые знаки иравильно и красиво очень цѣніггся. На нзяіцно 
исиолненные каллиграфическіе образчики существуетъ даже болыной 
спросъ, особенно, если они стариннаго нроисхожденія; имъ отдаютт» 
даже предиочтеніе передъ самыми красивыми картинами. Вообіце ки-
тайцы выказываютъ по отношенію ко вссму написаішому нѣчто въ родѣ 
религіознаго благоговѣнія. Они тщателыю избѣгаютъ иользоваться для, 
ірубаго употребленія страницами даже самыхъ обыкновенныхъ кннгъ; 
бросать ііхъ иа землю, напримѣръ, считается поступкомъ достойннмъ 
порицанія а). Для обертыванія, укунорки и т. п. пользуются енещаль-
ной бу.чагой, па которой ничего не написано. Съ раннихъ лѣтъ дѣтей 
иріучаютъ чтить, хранить ІІ никогда но пачкать ни одного лоскута 

1) Cirosier. Loc. cit. 424. 425. Hue .—L'Empire chinois, т. I. 341 
2) Ci. Pauthier. Loc. cit. 319,320. 

Аббатъ G rosier. T.oc, cit. 376. 
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бумаги, испещреннаго какими либо письменными зн&каміі. Въ довер-
шеніе всѳго было основано религіозное братство, члены котораго про-
явллютъ къ заброшеннымъ бумагамъ ту же заботливость, какую монахк 
ордена Св. Винцента выказывалн къ покинутынъ дѣтямъ. Ст, сумой за 
нлечами, съ крючкомъ въ рукахъ, бонзы этого единственнаго въ своемъ 
родѣ благотворительнаго общества занимаются ремесломъ литературныхъ 
•старьевіцііковъ; они ходятъ ио городамъ, селамъ, дорогамъ, роются въ 
кучахъ сора и съ религіознымъ благоговѣнісмъ собираютъ всѣ КЛОЧКІІ 
исписанной бѵмагл. Собранную жатвѵ они нриносятъ въ какую ни-
буді, пагоду іі тѵржественно сжягаютъ ее нередъ изображеніямц 
древнихъ мудредовъ ') . Намъ эта заботливость кажется странной; но 
тѣмъ не менѣс нельзя отрицать, что ссть нѣчто трогательное въ этой 
жалостн, которую хожно назвать «интеллектуальной». 

Несмотря на крайнюіо сложіюсть письма, нервоначальноо обученіе 
очень широко расиространено въ Квтаѣ . Конечно, не всѣ владѣютъ 
зтими тысячахи буквъ и огромное множсство послѣднихъ образуетъ 
иѣкоторымъ образомъ ьладъ, достуиный лишь ученымъ илн дажо 
однимъ только докторамъ; но всякій китаецъ знаетъ болѣе или монѣе 
значительную часть ихъ, достаточную для сго иололгенія. Въ Кнтаѣ 
всѣ ночтиграмотны, даже,дѣти, кули и нищіе 2) .Какъ удалось достигнуть 
зтихърезультатовъ, нредставляюіднхся на иервый взглядъ невѣроят-
ишіи, мы увидимъ при изученіи организацііі общественнаго обученія 
въ Китаѣ. 

Г. Общеспівенное. образованге. 

Администратнвное устройство Кнтая очеиь напоминаетъ Фрав-
цію, ііо отличается отъ нея лишь меш.шой централизадіей. Страна дѣ-
лится иа провинціи, аналогичныя франдузскимъ денартаментамъ, на 
деиартаменты, области и уѣзды. Организадія общественнаго образоваиія 
также наігомниаетъ франдузскую енстему, нолишьвъ обіцихъ чертахъ., 
Въ Китаѣ есть начальныя ншолы, среднія школы илн коллегіи, нако-
недъ, нмнераторская коллегія. въ которой воспитываются сыновья 
вельможт» 3). 

9 Hue. L'Empire chinois, т. I . 2 3 7 , 2 3 8 . 
9 Sinibaklo (le Mas. Chine c Puissances chritéennes. I. 255. — Rüssel 

K i l l o u g h . Seize mille lieues, e tc . 1. 2 8 0 . 
9 (i. Pauthier. Loc. cit. 275. 
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I Iii, гаждочъ городѣ И.Ш селѣ и почтн въ важдой деревнѣ учителя 
L i " для мвлодежи. Богатыс родячеля беруяч на £ 
т е н которне обязаиы обучать ихъ дѣтей, зиакомить ихъ х ь .сгоріей 

' и законодательствомъ, разівадь вч. я я х , д * » » » g £ о й Z ' -
т і я иаперы яяакомять съ разныяя обрядностямя ). Въ ьаждо д.р 

ѣ Г я мерія, CK.fi мяввиый трябуналъ я своя в.кола •) В , 
гіавныхъ пѵнктахъ областей илн въ ировинціальныхъ столицахъ даь-
Г а воз едвяннв въ « санч, послѣ усвѣшяаго вндержатя вон-

н н х Г — и і й , заинмаются — , о б р а — , — -

Â Î Â ^ f t p : 

мспве "яе" по оллегіямч! и шволамъ даяартамеитовъ, областей и 
C a Въ аждо.1 провянціи есіь дярсяторъ учялящъ, по втотч. 
ГяГнякъ не a Z c J 0 І Ъ . „ с р а л ^ р н а ч о р а . > Н а к о = ^ 

ішываемую — 

ппеполатотся языки: китайскій, маньчжурскш, монгольшй п мат( 
евроііейдевъ, преямѵщественно русокая яолодежь, 

язѵч&ютъ тамъ іштайскій и маньчжурсгай языки ). 
Но главное обучеяіе в г Кятаѣ сосредоточивается н а у е н ш я п и 

мѣ ІІрежде всего требуется научяться распоаиавать знаіш, хорошопра 

„ ^ Г ж д о й буРяв„й д ѣ і г 
н недостатки ея выполнешя. Для юго, пиоы . j 

9 (irusier. Luc. cit. II. 2/0. 
9 p: Simon. Cité chinoise. 40. 
3) c i . Lavollée. Chine contemporaine, 3. 
9 G. Pauthier. Loc. cit. 41. 43. 
9 Ibid. 149. 
9 G. Pauthier. Loc. cit. 27j . 
9 H u e . EEmpire chinois. 1. 123 . 
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j нравнльное произношеніе, учитель читаегг, извѣстное число бѵквъ каж-
\ дому ученику въ отдѣльности. Затѣмъ всѣ снова возвращаются на свои 
\мѣста іі садятся повторять урокъ; новторяютъ они его на распѣвъ. 
раскачиваясь при этоиъ всѣмъ тѣломъ. 

/ У ч и т ѳ л ь вслупшвается, слѣднтъ н исяравляетъ невѣрные звуки: 
гѣогда ученикъ знаетъ или думаетъ что знаетъ свой урокъ, онъ идетъ 
! кт, учителю, дѣлаетт, ему ноклонъ, затѣмъ поворачіівается къ немѵ 
шшігой H отвѣчаетъ уротгъ 

Какъ только ученикъ немного освонтся съ школьнымъ обученіемъ, 
I ему даютт, въ руки ясяо я сжато составленную маленькую энцикло-
; иедію. вт, которой содержится все главнѣйшее изъ китайской на-

I уки, это Лан-дзе-кнтъ или свяіценное Троесловіе; 178 стиховъ 
этой маленькой кннги сгруппярованы вт, двустияіія и каждый стихъ 
состоитъ изъ трехъ буквъ. ІІо содержанію эта кішга представляетъ 
•смѣсь различныхт, фактовъ изъ области положителыіыхъ знаній ст, 
отвлеченншіи идеями; тамъ ядетъ рѣчь о природѣ человѣка. о раз-
личныхъ методахъ воспнтанія, о важномъ значенія соціальныхъ обя-
заняостей, о чнслахъ я ихъ происхожденііі, о трехъ главныхъ властяхъ. 

; о четырехъ временахъ года, о пяти страиахъ свѣта, о пяти стихіяхъ. 
о ішти вѣчныхъ добродѣтеляхъ, о шести сортахъ хлѣбныхъ растеній. о 
шести классахъ дояаишихъ животныхъ, о семи господствующяхъ стра-
стяхъ, овосьми музыкадьныхъ нотахъ, о девятн степеняхъ родства, о де-
•сяти относительныхъ обязанностлхъ, обт, академическомъ обученіи и 
якадемичсскихъ сочиненіяхъ, о всеобщей исторіи и о послѣдовательной 
смѣнѣ династій. 

Въ обіцемъ, ири составленіи этой классифнкаціи очевидно старались 
глявиымт, образомъ о томъ, чтобы подобрать поболыяе группъ соотвѣт-
«твующпхъ первымъ 10 числамъ. ие заботясь о строгомъ согласованія 
съ дѣйствителыюстыо 2). 
/ З а т ѣ м ъ дѣтн переходятт, къ изучеиіючетырехъклассическихъкиягъ, — 

/трехъ вяигъ Конфудія п одной Менція. Эти сочиненія могутъ служить 
/ яреісрасныия образчяками той безцвѣтной я плоской морали. которую 
j такъ любятт, жителн Небеснон Имперіи. Дѣти учатъ эти книги. такъ 
! какъ иаши обыкновенно учатъ катехизисъ, т. е. соверіяенно не обра-
\ іцая вниманія на сиыслъ. Когда ояи хорошенько вызубрятъ тексты. 
Ѵучіггель объясняѳтт, и комиентнруетъ ихъ 3). 

9 Ibid. 123. 124 
9 Ibid. 124. 125. 
9 G. Paul,Iiier. J,oc. cii. 124-134.- Grosier. Loc. cit. II. 271. 
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Ko neu но, въ элѳментарныхъ школахъ нельзя и думать обт, усвоеніи 
дѣтьми всѣхъ тыоячт, буквъ китайскаго письма, поэтому изъ числа 
послѣднихт, было выбрано нѣсколько сотенъ, выражающихъ иаиболѣе 
обыкновеиные прсдметы: человѣка, домаіннихъ животныхъ, наиболѣе рас-
ітространеннмя растенія, хозяйствеипые предметы и орудія, дома, 
луну, небо и т. д. Всѣ этн нредметы вырѣзываются или рнсуются и 
надъ ниміі пишутся названія изображенныхъ рисунковъ, такъ что 
дѣти безъ трѵда ѵсвонваютъ начала иисьма ' j . 

Въ Китаѣ, какъ іг вт, Европѣ, людн мало образованные для выра-
женія своигь идѳй нуждаются лишь въ нѣсколышхъ сотняхъ словъ: 
поэтому иыъ достаточно обладать знаніемъ иеболыиого количества со-
отвѣтственныхъ графическихъ зиавовъ. Ксліг оин иожелаютъ читать. 
то могутъ вездѣ иайтя книги, доступныя ихъ пошшанВо и ио чрез-
вычайно деіпевой цѣнѣ. Но даже если бы шггаііцы вовсе недотрагива-
лись до книгъ. то стоитъ толыго бросить взглядъ круічшъ себя, чтобы 
найти чатеріалъ для чтенія; все кругомъ иснеіцреио надиисями нрав-
ственнаго содержанія: фасады сѵдовъ, пагоды, намятншси, вывѣски 
торговцевъ, двери. чашки, тарелкн, вѣера. Въ самыхъ бѣдііыхъ дере-
венскихт, хижинахъ можно увидѣть красивыя изречешя, нашісанння 
на лентахъ красной бумаги -), новсюду множество наставленіп. 

Наконецъ ио городамт, и селамъ разъѣзжаютъ нубличные лек-
т о р ы іі читаютт, народѵ наиболѣе интересныя страницы изъ исторін 
Китая, нричемъ чтѳиіе сопровождастся различными комментаршми и 
разсужденіями 3) Слѣдовательно, всѣ китайцы обладаютъ извѣстішмт, 
литературнымъ образованіемъ. IIa ихъ взглядъ норча илп помарка 
книгъ-составляетъ варварскій иоступокъ '). 

Благодаря элементарнымъ школамъ, надписямъ и нубличнымъ лек-
торамъ, самый бѣдиый китаецъ является обладателемъ частн ііацюналь-
наго знанія, частн безъ сомнѣиія миніімальной, но достаточной для 
его скромнаго положенія и для того, чтобы виушить ему благоговЬніе 
къ литераторамъ и къ литературѣ. 

Но для достиженія этихъ рсзультатовъ нришлось отрѣшиться отъ 
' системы свободнаго воспитанія, нринягой y дпкарей. Для того, чтобы 

9 Gr osier. Loc. cit. 269. 
Hue. L'Empire chinois. I. 348, 349. 

9 Hue. Loc. cil II. 101. , . 
9 Sinibaldo de Mas. Chine et puissances chrétiennes. 1., 2a0. 
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заставить дѣтен учиться. пришлось прибѣгнуть къ иринудителыіымъ 
мѣрамъ, между нрочизіт, къ тѣлеснымъ иаказаніязп,; ириченъ на сто-
ронѣ нослѣдиііхъ то нреимущсство, что они лріучаютъ дѣтсй къ уза-
коиеннымъ обьтчаемъ палочннмъ ударамъ, составляющішъ въ Китаѣ 
ббыкновенное наказаніе за болыішнство проступковъ х). Въ школѣ 
провининшагося за лѣнь илн норяшество ученика кладутъ въ одиозіъ 
бѣльѣ на скамейку н отсчитыішотъ езіу 8 илн 10 ударовт, бамбуковой 
тростью 2). 

Къ честн Китая нужио сказать, что тамт, нервоначальное обученіе, 
нользующееся вссобіцюіъ распространеніемъ, является въ одно и то же 
врѳмя свѣтсішп, II необязателыіымъ. Всякіи китаецъ, какъ съ ученой 
степеныо, такъ и безъ тіея, зюжетъ открыть школу. Выборъ учителей 
государство ііредоставііло отцамъ ссмействъ и ихъ заботллвости по 
отношенію кт, дѣтямъ. Мпогочислеиный контингентъ учителей лачаль-
ныхъ училищъ составляютъ лица, готовившіеея кт, ученой карьерѣ, 
но вслѣдствіе бѣдности, недостатка знаній или не достигпііе зіарлида-
ринскаго сана, однпзгъ словозіъ лица изт, категоріи такъ называемыхъ 
неудачниковъ. Когда кто либо желаѳтъ открыть іиколу, то старшиіш 
деревнн или городскаго квартала собнраются, чтобы сообіца обсудиіъ 
вонросъ 0 выборѣ учитсля, 0 его содержаніи, о трсбующеші подт, 
школѵ помѣіцеиіи. 

Разъ но всѣ.мъ этнмт, нунктамъ соглашенісдостигнуто—школа откры-
вается 3). Учитель обыкновенно живетъ въ ітгодѣ и езіу иазначается 
содержаніе нли вт, видѣ опредѣленнаго жалованыі или въ видѣ раз-
личныхъ іірнношенін натурою, отнускаемыхъ зезіледѣльцазш послѣ. 
уборки хлѣба 

Преподаваиіе вт, среднпхъ школахъ зіало чѣыъ отличается отъ 
иервоиачальнаго. Когда учоннкъ сдѣлаетъ нзвѣстный запась словъ 
іі выучитъ достаточное количество изреченій. онъ начинаѳтъ писаті» 
сочнненія, словесныя упралшенія на заданныя темы, аналогнчныя съ 
тѣзш уиражненіями, которыя во Францін ученикн иазываютъ stylesг). 

Мало но зіалу онъ такимт, образозіт, обогащастъ своіі занасъ словъ, 
буквъ іі классическихъ знанііі. Съ раиннхъ лѣтъ дѣтей подготовляютъ 

: ) Ch. Letourneau. Evolution de la justice. 
-) 0 rosier. Loc. cit. 271. 
0 Hue. Loc. cit. I. il!). 
') Ibid. 120. 

r') (irosier. Loc. cit. 274. 
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также къ конкурснымъ нспытаиіямъ, что вполиѣ разузіно, такъ какъ 
понолиеніо класса мандарнновт, основано на нспытанш подоонаго 

рода. 
Двадцать нли трндцать семействъ, носящихъ, вслѣдствіе принад-

лежности къ одиозіу н тому же клаиу, одио п тоже назваше н ішѣюиціхъ, 
такъ сказать, одиу об.ц}ю галлерею предковъ, по взаизшому соглаше-
ііÏк> посылаютъ своихт, дѣтей два раза въ зіѣсяцъ на конкурсы. Каждын 
глава ссзіыі поочереди нзбираетъ тезіу для сочиненія и назначаетъ. 
награду за лѵчшую представлепную работу По крайней зіѣрѣ два 
раза въ годъ всѣ ученики обязаны копкуррировать зіежду сооою подъ 
наблюдеиіемъ одного зіладшаго зіандарнна. Этотт. оффиц.альный кон-
курсъ нронсходптъ во всѣхъ провинціяхт, изіперін весной н зизюи -). 
Р,ъ общемъ эти, новторяющіеся 2 разъ въ годт,, конкурсы служатъ 
какъ бы прелюдіѳй н іірообразозгь болы.шхъ конкурсовъ, открываю-
,ц.іхъ доступъ KT, званіш зіандарина, н къ иимъ нризіѣняются подоб-
нын-же иредосторожности. Еаждаго ученнка запираютъ въ отдѣльную 
казюрку, длиною въ 4 % и шириною въ 8 7 , фута. Для одного только 
конкѵрса требуется иногда 6 . 0 0 0 такихъ каморокъ. Еандидаты ие , 
должиы ішѣть съ собой іш кннгъ, НИ записокъ и ихъ тщательно 
обыскиваютъ; всякій экзамеиуіощійся, y котораго иайдутъ что нибудь, 
Іфочѣ кнсти п чернплъ, нодвергается строгозіу наказанію, съ позороыъ 
нзгоняется н навсегда теряетъ право конкуррировать иа званіе манда-
щіна Съ того зюзіента, какт, нхъ запрутъ въ казюрку, кандидаты ужо 
не зюгутъ болѣе нн съ кѣзіъ сообщаться з). Онн предоставляются 
исключнтельно сазшмъ себѣ н должны стараться наивыіщнѣйшпмъ 
образозіъ воспользоваться тѣзп, запасозгь зна.ошт,, словъ и выдержект, 
изъ древинхъ авторовъ, который они пріобрѣлн раш.ше и удержалп въ 
своей памяти. 

VI. Иншитутъ мандартовъ. 

- Китай—древияя нація іі до той эпохн, когда онъвпалъ въ полнуіо 
ненодвижность, китайды уснѣли зшогое нерепробовать. Послѣ феодаль-
нчй энохіі для назиаченія чиновннковъ была пріінята система нзОра-

1) Ibid. 273. 
2 ) Ibid. 274. 
3) Ibid. 276. r 
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1 нія носредствомъ всеобщей иодачи голосовъ, но когда на нрактикѣ вы-
I яснились значительнын неудобства этой системы, ее оставилн и за-
! мѣнпли системой конкурсныхъ испытаній. Корнорація учепыхъ суще-
ствустъ съ XI вѣка до P. X.. ио система экзаменовъ и конкурсовъ 
относится лишь къ ѴПІ вѣку, къ началу Танской династіи 1). 

Теоретически, едішственнын снособъ, посредствомъ котораго можно 
іюпасть въ классъ мандариновъ н сдѣлаться чниовникомъ, это ѵспѣш-
ное выдержаиіе конкурсныхъ испытаяій. Черезт, каждые 3 года дѣлая 
толпа кандидатовъ. въ возрастѣ 1 5 — 4 0 лѣтъ. отправляется въ мѣсто-
нребываніе гѵбернатора провинцііг, вт. надеждѣ получить первую ученую 
отепень, открывающую дорогу къ карьѳрѣ2). Какъ мы сейчасъ видѣли, 
правила конкурсныхъ испытаній отличаются крайней строгостью и на-
рушеніе ихъ влѳчетъ за собой строгое яаказаніе. Экзаменаторамъ пред-
писывается выказывать ііолное безііристрастіс: «Человѣкъ добродѣтель-
ный и способныи, будь онъ даже вашимъ врагозіъ, долженъ быть пред-
отавленъ къ наградѣ. Человѣкъ яедостойный, будь онъ даже вашимъ 
другомъ, долженъ бы-гь отстранелъ» :і). Всеэто звучитъ очепь красиво, 
іто вт. Китаѣ, какт. н вездѣ въ другихъ мѣстахъ, подт. вліяніемъ зо-
лота—этого великаго развратитѳля,—все измѣнилось. 

За деньги возможно узнать зараііѣе темы сочиненій и ѵдается 
даже подкупить голоса судей 4). ГГравительство само иногда подавало 
въ этомъ отношеніи плохой нрнмѣръ тѣмъ, что нродавало за большую 
сумму денегъ право ііосігть присвоенный классу мандариновъ знакъ. 
дажо назначало такихт. лидъ на соотвѣтственньш санѵ мандарина долж-
ности. 

Съ 1 8 0 0 но 1 8 2 0 г., въ течеиіе всего какихъ-иибудь 2 0 лѣтъ, 
эта безнравственная торговля нринегла казиачейству сумму въ 3 0 0 . 0 0 0 
таэлей '). 

Успѣшнос выдержаніе ігерваго исиытанія не открываетъ еще до-
•ступа вт. классъ чиновниковъ, оно даетъ толысо ираво конкуррировать 
на вторую стенень, которую можно назвать магистерской. 

Но, прежде чѣмъ явиться на второй конкурсъ, магистранты зани-
зіаются еіде виродолжѳиіе нѣсколькихт, лѣтъ болѣѳ основательнымъ изу-

0 Hue. Loc. cit. I. 331. 
Lettres édifiantes, XI. 284,  

:l) G. Pauthier. Loc. cit. 156. 
') Hue. Loc. cit. I. 332. 
b) G. Paul hier. Loc. cit. 155 
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ченіемт. языка, шісьма, доктрину классическихъ книгъ Ішнгъ,-Ьъ 
томy же экзамены бываютт, всего лишь въ 3 года разъ, слѣдовательно 
необходимъ яо крайнѳй мѣрѣ трехлѣтній срокъ для того, чтобы послѣ 
псрвой степени нолѵчить степень магистра u еіде 3 года для того, 
чтобы сдѣлаться доктором, и то только прн условіи счастливаго ис-

хода экзаленовъ. . 
Вотъ почему междѵ кандидатами встрѣчаются такіе, которымъ 4 0 

лѣтъ отъ роду и даже бодѣе, однимъ словоіп, кандидаты, которыхъ 
можно назвать вѣчными. Одни доктора могутъ бнть назиачаемы на 
высшія судебныя должности и даже на должности губернаторовд, въ 
провияціальяыхл. городахъ ' ) 1-го, 2-го илн 3-го разряда. По полу-
ченіи сголь желанвой степеи, необходимо ев(е дожндаться назяачент 
на должность и повышеній, ноторыя яріурочѳіш лияп, гсь язвѣе/пшмъ 
иѣсяцамъ я яа которыя моіуп. разсчятмвать только каядндаты, отли-

чав)щіеся безѵворнзяѳннымъ воводеніямъ 3). 
Всѣ высіііія должности, всѣ прерогативы, включая въ число послѣд-

нихъ пожизнояные аржѵгократическіе титулы, наконѳцъ, всеобщ.й во-
четъ и благоговѣйяоѳ воклонѳніе со сторонн народа-вознаграждаюгь 
мандариновъ за ихъ трудъ •)• Тѣ изъ нихъ, кто отличится на служеб-
іномъ попрпіцѣ, могутъ хлопотать о распространенш своихъ титуловъ на 
воедковъ, кавово-быяи было содіальное положсніе послѣднихъ,такъ кавъ 
господствующій въ Китаѣ взглядъ ва яравственность таковъ, что сынъ 
пе долженъ заиивать въ соціальной іѳрархіи высвіаго положѳн.я, чѣмъ 
кго отеиъ 0 Но ие слѣдуетъ ссбѣ представлять въ слвшкомъ радуж-
„ыхъ краскахъ положоніс"маидарниовъ, назначеияыхъ дажо на самьш 
внсокія должности. Сувресгвуютъ опеціальные цензорн, которыѳ обяванн 
яаблюдать за ихъ нравственностью в за ихъ поведен.емъ. Сверхъ гою, 
к ждыо з года мандарвнн должны представлять сами пвсьвениув. испо-
ё ѣ Г содержащую всѣ проступки, содѣянныѳ имв во врѳмя ихъ управ-
в Т о Г я ^ е н і я ихъ контролнрушАся тайными свравкави я доне-
Ьёніяяи. Таввмъ образоыъ все становнтся извѣстнымъ, отдячаются лв 
OBU скѵиостью, суровнмъ или шпчши. обращенюмъ, подвержены-лв 

Z a e S ряхлос и в разнжмъ болѣзвям, влв. напротввг, отличаютсв 
б а д Г о Г ' . , ограявчеян „вв влв выказываютв овыдчшоть u сообразителв-

г) G rosier. Loc. cit. 407. 
-J G. Pauthier. l.oc. cit. 156. 
4 (4rosier. Loc. cit. 9. 
4) (j.. Pauthier. Loc. cit. 134. lluc. Loc. eu. I. 98. 
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ность нъ СВОІГХЪ дѣііствіяхъ. Слѣдить за нравственностыо мандариновъ 
іі воздавать кару за несправедливые иостуіікіі должностныхъ лицъ 
составлястъ одну нзъ обязаиностей тіператора 

Полицейскій надзоръ за зіандаршшш сосредоточенъ въ особой на-
латѣ, ьоторая нриговариваетъ ихъ къ различнымъ наказаніямъ, денеж-
нымъ штрафамъ, смѣщенію на низшія ДОЛЖНОСТІІ и даже къ отрѣшенію 
отъ должностіі -). Съ своей стороны мандарины должны дѣлать пред-
ставлеііія, конечио, не выходя изъ круга своего вѣдѣиія, о всѣхъ за-

/мѣченныхъ іши яедостаткахъ управленія, a на особыхъ цвнзоровъ воз-
1 ложена сііеціалыіая обязанность доноснть императору о его собствеи-
/ ІІЫХЪ ошибкахъ II заіцящать народъ нротивъ произвола и интригъ 
- / Пока рѣчь шла іісключнтелыіо объ ученыхъ мандаринахъ, но на-
/яд.Ѵ съ нини суіцествуетъ еіце одна категорія военныхъ зіандариновъ, 

назначаеяыхъ изъ лицъ, выдержалшнхъ три конкурсныхъ испытаиіл, 
на подобіе иаучныхъ конкѵрсовъ. Цѣль установленныхъ для военнаго 
сословш конкурсовъ сводится нреимуществеішо къ нспнтанію физиче-
скаго развитія, искусства владѣть оружіемъ н знаиія тактнші н тех-

' шіки воѳннаго искусства 4). 

Первый изъ военпыхъ мандарнновъ—ііолиый генералъ; y него въ 

і 

, ііодчішеніи находятся мндарины генераіъ-лейтенанты, зіандарины пол-
ковники II т. д. '). Но военные маядарины иользуются далеко не та-

I КІІМЪ почетомъ, какой воздается ихъ ученымъ собратьямъ. Въ дѣйствн-
\ тельности онн подчииеиы иослѣднішъ и во всѣхъ отношеніяхъ шіже 
\ихъ (!). 

Весь многочисленный классъ мандариновъ дѣлится иа 18 катсгорій, 
9 для ученыхъ п 9 для военнаго сословія; на данномъ прішѣрѣ, какъ 
II во многнхъ другихъ случаяхъ, сказывается любовь китайдевъ къ 
стшетрін. Разлячныя стспенн учеиоіі іерархіи означаются шарикамл, 
велнчиной съ голубиное яйцо, которые ирикрѣиляются къ оффнціадь-
ному головпому убору. ЭТІІ шарикн различішхъ цвѣтовъ исдѣланы изъ 
разлпчнаго вещества: нзъ краснаго драгоцѣннаго калня--для лервоЛ 
степеян; изъ золота для ііослѣдией 

3) Mémoires concernant les Chinois, т. IV. 9.",. 
-) G. Paul hier. Loc. cit. 117. 
•') Mémoires concernât fies Chinois. 95 
9 Grosier. Loc. cit. 10. 
5) Ibid. 13. 
V Ibid. 7. 
:) G. Pauihier. Loc. cit. 151-154. 
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/ Въ приицішѣ И въ дѣйствитсльностн этотъ нпститутъ мандарпновь 
отлнчается глубокой демократичиостью. Ночти всѣ маіадш ш і ^ ь 
ученой, такъ п воеипой ирофессій выходятъ изъ среды просюю на 
рола Уиирая, маидаринъ ие завѣщаетъ своимъ дѣтямъ нн своего сана 
ніі прнвилегій, какѵю-бн должность оиъ ии заипмалъ » общ^венн 
іерархіи; ио іштайскому внраженію оиъ оставляетъ сюпхъ д й е и ^ 
рукахъ личныхъ заслугъ" и, дѣйствителыю, іючтп всѣ внуыі ішоолѣе 

выдающихся маядарииовъ, какъ это выяснено 
снова возвращаются въ ряды иростого иарода ')• Освоввая ид я этот 
института ныражена въ извѣстной поговоркѣ: «всякому по заслчамъ / 

VII. — Kumaііпгчя науѵа. 

Какъ вндпо нзъ вышеѵказаинаго, адыинястрація н унравлсше Ыітая 
находятся въ рѵкахъ лицъ, которыя, ио крайией мѣрѣ въ нрішциііѣ, 
должны представлять умственную аристократію страны. Но тысячи за-
нятій и заботъ нолптической жизни мало совмѣстимы съ научиыми и 
литературными занятіями; и мандарішы - чішовниші совершенно не 
шіѣютъ свободнаго времеші для чтенія и тѣмъ болѣе для составлсн я 

М ш ъ \ Во всей этой грандіозной органпзацін ученыхъ-мандариновъ, 
' иолучившихъ свои степени и свои титулы благодаря усиѣшно выдер-

жаннымъ конкурснымъ нсиытаніямъ, которыя, кстатн сказать, отли-
чаются ночти исключіітельно мнемошіческимъ харавтсромъ, нѣтъ мъсіа 

, для высшей отвлечениой и чнстой науки. Законодатслн предвндѣли это 
й, чтобы восполнить ііробѣлъ, создали иѣсколько академіи. /I упомяні 
только о Медицинской Академіи, насчитывающей 1 1 5 члеяовъ, въ томь 
числѣ 15 императорсішхъ медиковъ, 30 практикующихъ врачеи, 40 доь-
•горовъ медицины н 3 0 восшітанииковъ ! > Извѣстно, что въ ЬитаЬ 

/научной медицины не существуетъ, что тамъдаже неразрѣшили иы ана-
(томировать труиъ. 0 фпзіологііі ножно сказать иочти то же самое, хотя 
кнтайдамъ раныае насъ нришла въ голову мысль о кровообращенш, 
которое они ііросто вывели изъ нульсаціи лучевой артерш; изучеше 
біеній иѵльса на нхъ взглядъ иредставляетъ чрезвычаш.ую важ-

П Mémoires concernant les Chinois т. IV. 313-314. . , 
•9 Ko. Antiquité des Chinois (Mémoire concernant les Chinois л . 1. i->-
9 G. Pauthier. Chine moderne. 276. 
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носгь ) . Высшая наука нашла себѣ пріютъ въ императорской акаде-
міи / аиъ-лгтъ. Слово Ганъ-лгтъ означаетъ лѣсъ «костѳй». Эготъ 
лѣсъ состоитъ вирочемъ изъ небольшого числа деревьевъ. Вначалѣ ака-
демія насчитывала не болѣе40 членовъ, иодобно французской академіи, 
которая быть можетъ и была устроена по квтайскому образцу. Цѣль и 
главнал дѣятелыіость акаде.чіи Ганъ-лжъ заключались въ поощренін 
лнтературныхъ занятій, въ лоддержаніи хорошихъ докторовъ. Два пре-
зидента, одинъ маньчжуръ и другой китаецъ руководятъ обученіемъ 
дѣтеи императорской семьи и находятся въ числѣ постоянныхъпосѣтл-
телей дворца. 2 0 докторовъ, лзъчисла членовъ этой академіи, 8 маньч-
журъ, 1 2 кнтайцевъ, обязаны прн помощи молодыхъ ученыхъ, нолу-
чившихъ на экзаменахъ псрвую степень, иодготовлять къ печати изящ-
ішя изданія классическихъ книгъ, a такжс редактировать литературныя 
или историческш компиляціи, предііазначенныя или для пополненія 
имнераторской библіотеки или для общественнаго преподаванія 2 ) в ъ 
школахъ. помѣщающихся y четырехъ воротъ дворца. Болынинство 
академиковъ живетъ въ огромномъ зданін, нрисиособлеішомъ к ъ ихъ 
занятіямъ. Свободные отъ всякихъ заботъ, изіѣя подъ рукаші богатѣйшую 
нмператорскую библіотеку, они могутъ работать, когда имъ вздумается, 
нс торопясь и доводя свои сочиненія до той сгепени совершенства, до 
какой они толі.ко въ силахъ 3) . Академіи Ганъ-линъ обязаны своимі, 
ноявленіемъ въ свѣтъ всѣ болыніе историческіе сборники, словари, ком-
ментарш, иовыя нзданія древнихъ книгъ, всѣ изданія, которымъ обыкно-
венно предносылается прсдисловіе императора н которыя печатаются на 
счетъ государства ІІ распредѣляются между членамн императорской 
№мьи? министрами, высшими чішовнішамц, извѣстными учеными и -г. д. 
Достоинствомъ бумаги и чернилъ, красотой буквъ, вниьетокъ и нереп-
лета эти изданія вполнѣ заслуживаютъ названія роскошныхъ 4 ) . 
/ Илператорскіе академикн, подобно остальнымъ членамъ своей кор-
норацін, заняты преимущественно изученісмъ древнихъ классиковъ и 

і^юралистовъ. Впрочсмъ Китай обладаетъ также нѣкоторыми научными 
знаншми. Такъ, напримѣръ, въ изученіи математики тамъ уже сдѣланы 

^довольно значителыіые успѣхи; десятичнымъ счисленіемъ пользуются 
въ Кнтаѣ съ незаназштныхъ временъ. При помощи своихъ счетовъ 

9 Lettres curieuse et édifiantes, т. III. 
2) G. Pauthier. Loc. cit. 23, 270. 
3) Аббатъ G rosier. II. 409. 
9 («rosier. Loc. cit. 410. 
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( с т н ъ - u a m ù нзъ дерсвянпыхъ шарішовъ,расиоложснныхъ въ групнахъ 
Ï 7 a Г р н онталмшхь нрутахъ, китапцьмп. одно м , — Д ѣ « £ 

• 1 чтіісгніп и іаже на дѣйствш съ дрооимн ). man 

Г ^ Г І ^ и д а , — и ч е с « — к . , 

ваться склоняостш кятайцевъ нъ матечатичес.ашъ на ка, ь, a заня. 
маются главішмъ образомъ обучешемъ латяпскому яш.ч ). 

Еитайцн самостоятельно выработали извѣстныя астро»ошчсшя 
знанія, пополнеяныя п ясиравдснныя яь нрошло.в с ч о л й т ^ ™ 
і т я т а м и Риччи, Вербистомъ, ІІароннеиомъ я ир., и яр. ). Въ иекянв 

= : r Ä T Ä Ä 5 s 
затченія a такжс вычнслять ихъ для главнаго города каждш про 
Г и Т Ѵ н эти астрономм инчего не сдѣлали для ііонуляризац^ 

с в о е Т науки Въ ^итаѣ затмеиі я до сихъ поръ называются <съѣденш> 
« населеніе " Р О Д О Л - « — » 

нрожорливости чудовищнаго дракона, которыи 
дневное или ночное свѣтило ')• Поэтому при 

гое населеніе старается напугать этого иожирателя свѣтиль сіраш 
яынъ і^хотомъ барабановъ і Л р у б , •). И ж ь ^ ^ ^ 

^ Z S « L i ! дрѳвностиі так-ь какь вь 
1 8 5 9 и 1 8 г г . «Начала астрономіи» Гершедя уже вышли на китан-
скомъ языкѣ въ роскошномъ иллюстрировaниомъ издаиш ). 

9 Sinibaldo de Mas. Loc- cit. т. I. 10. 
9 Ibid. т. II. 320. 
9 Ibid. 323. 
9 Grosier. Loc. cit. 419. 
9 Ibid. 420. 
9 Ibid. 421. . 
9 Milne. Vie réelle en Chine, ooô. 
«) Grosier. Loc. cit. II. 422. 
9 l b i d - T . , T-r Я.1Л 
u») Sinibaldo de Mas. Loc. cit. 11. oJU. 
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,анн сосгмлятГкял , а о ( 2 3 5 7 » * X.), астрономы былв обя-
заиы сосгавлять календарь, въ которомъ указывались движеяія звѣздъ, 

ш ™ Ѵ Г " Ѳ І Ъ " ™ ««мѣднія оми были ёбя-
, ш д ъ C T P " ° « f « е р т и ' . Въ эту отдалеяяую элохувитайсвіе учеяно 

ужс зяали равнодеяствія я солнцестоявія, I хотя лхъ ё о д ъ щ е Т 
лилсяналунные мѣсяци, „ , , -« , . „мѣлъ длвиусолнечяагогода, З б . ^ я Л 
прячеяъ іаждый чствертый годъ дояолнялся лишнвиъ д, е ,ъ «) H -

крояѣ дѣленія на мѣсяцы, зтотъ г о д ъ д ѣ л н л с я Д н а 

отвѣтствеяно видняому движенію соляца во Зодіаку »). Кроиѣ того 
за d столѣтш до начала наиіей эры, іштайцы устаяовяля ц н к ш к 
bu лѣтъ, водобяо татарамъ п ножетъ быть но ихъ прямѣру 4 ) 

По поводу кятайской иаувв нѳ мѣшаѳтъ свазать „ѣсколіко словъ « 
лузыкѣ, которук, кятайцы яояимюгь яа манеръ древняхъ гревовъ, нв 
отдѣляя 30 OTT, нравоучвтельяой поэзія =). Согласно преданію, 25-стрѵн-
ная гитара, язобрѣтенная легендарнымъ цявилизаторомъ Фтъ-ш умя-
ротворяла сердцо и дѣлала людсй добродѣтельяьшв «). Въ очонь дповнія 
времена звуви лиры но только смягчали нравы лвдей, во и вриручали 
хищяыхт, звѣрей '). Дажс фвзическій мірт, иодчянялся музы,!ѣ такъ 
что одннъ изъ древнихъ вшіераторовь, 14-ый, раснорядился устроить 
пятиструнную гитару, «для нсправленія яеяравялмостей вреяенъгода» «) 
Чтобн узнать, хорояіо ли увравляѳтся страяа-говорятъ иудрвцы-нвда 
ознакомяться съ оя музыкой •). Однаяо, кесмотря на это чрезвѣрное 
nomme къ яузыкѣ и несмотря на учрежденіе мяннстерства музыкя 
китаицы обладаютъ очень несовершснной музыкальяой системой, напо-
минающей древнѳ-егнлѳтскую, a вмѣсто яотъ-иемяогими значваии для 
обозначенщ тлавяыхъ тоновт, '»). Въ яузыкѣ, вакъ я яъ остальныхъ 
отрасляхъ знанія, Китай создалъ только яачатк», но съуыѣлъ развнтв 
ихт, въ вссыа ограннчснной стѳпенн; ѳго духъ не яроннкъ въ высшія 

рителлекі уальиыя сфѳрн. Что за ярпчяяа этой «становші развитія? Вотъ 
вояросъ, который наи, остаѳтся изслѣдовать. 

' ) «rosier. Loc. cil. 413. 
*) «rosier. Loc. cit. 413, 414. 
*) Ibid. 415. 
*) Sinibaldo (1e Mas. Loc. cit. I. 11. 
5) Chou-Kmg (Trad. du Oaubil). 
6) Ibid. 
*) «rosier. I.nc. cil. 478. 
"J Chuu-Amg. 
") «rosier. Loc. cit. 479. 

'") «rosier. Loc. cil. 485—490. 
/ 
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1 III. Результаты китайскто аосттатя. 

Китав былъ велиішмъ моральинмъ п лнтеллоктуальньшъ цеятрогп, 
( J 5 расы. Волѣе вли менѣе блестящіе очаги ^ 
каютъ во всявои стравѣ, вакъ только para , » « » , ' 
певвобытной дикостн. Ихъ небыло y черной расы, во y бЬлои шіШсь 
Г г Егиветв, Асспрія, Ивдія, Греція в ироч. У желтой расы васв 
намъ достуляо прошлое, . н находидъ только древшя ^ с Ш 
Центральвой Амервкв в волйкую китайскую вмвсрш ь A в. о 
ввлвзаців Мексвкя и Перу могутъ и должвн считаться, во ьраИнеП 
мѣпѣ отчасти, порожденіемъ древяяго Елтая. 

Есл" к » К ; ш это сдѣлали, окввуть общнмт. взглядомъ народвош 
монгольской расы, то можно прослѣдить въ Аз.в всю исторію умсгвен-

Г г і і ё ж е і т о й расы. На краввемх сѣверѣ зсшшосы врсдстав-
ляютъ на.чт, твпъ мовгола еще вервобнтнаго, ва стадш камеши 
вѣва Восіштавіе въ мелкяхъ зсвтгаосскихъ клаяахъ тавово же, ьакь 

ë c t a днкарей, т. е. оіраивчввается просгййшвмв всвусствави в -
мсслаші, веобходігаши для сув^ствовавія. Тѣмъ пе „евѣе о -
даетъ у » своимв спедяфвчесшшв я о р а и и н » свовствамв. она мвро 

любива тевлѣлвва, внвослива, сдержапна. 
Въ Татаріи, въ Моиголів, въ Тябетѣ, уже совершевно вывіедшвхт, 

„зъ дикаго состояиія, моральная врврода желтаѵо человЬка но взвѣ-
нялась сущоствелво; овь сохранилъ ту же ов 
взвлекъ изъ ввдійскато буддизма релипю, врвсвособленную к ,. о р». 
НОІ.У характеру: ламавзмъ. У ланаистовъ воспимше уже иѳ юі Ч Ь 
самопронзвольнаго, сеяейваго, строго утплитарнаго « Р « ^ 
бытлой элоіи. Правда, первобытный »іетодъ 
свободнаго и ограявченнаго житейсвими нуждами- оЩе сохраяяетса ио 
къ нему присоеІняилось восввтавіс друѵаго рода, болѣе химорвче в е 
в вмѣс/ѣ С т ѣ » болѣе иятеллектуальяое посплтаяіе релипозно ^ і т о -
рое имѣетъ въ ввду главныыъ образомъ благо » будущеш. шрЬ, н 
охотво принимаетъ врвнудвтельный характеръ. 

Въ Китаѣ сдѣланъ шагъ дальшѳ; воспвтаню етало почти исвлючи-
тельяо моральлнмъ в ивтеллевтуалвнымг; но въ обовхъ зтвхъ отновіе-
ніяхъ влѣетъ мало значоиія, тавъ какъ изощряетъ только вамять По 
мнѣвію его организаторовъ иадлежащее образованю завлнічастся въ 

Г «рнспвать слово», вакъ говорвтт, одивч, нзвѣстный старинный 
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сгихъ, ][ заучнваніи нанзустъ древігихі, моралышхъ правилъ, баяаль-
ныхт, до тошноты. 

Однако клтайцы додумались до велішой практической идеи: довѣ-
Рять БЛаст,ч уиравленіе обіцествомъ только лучшимъ, и замѣстить родо-
вую аристократію ннтеллектуальной. Къ несчастію сиособт, осуществле-
нш, система чисто .чнемоническнхъ коігкурсовт., обезнлодили эту идею 
въ принципѣ илодотворную. 

Какт. бы то іш было, китайское воспитаніе имѣетъ специфическій 
характеръ, оно чисто интеллектуальнос, такъ какт, обращается только 
къ сиособностямъ ума. Но моральноо чувство, какъ н всѣ моральныл 
тенденцш, формируется не иодъ вліяніемъ зазѵбренныхъ ѵроковъ, a 
нодъ вліяніемъ примѣра, дѣйствительной жизни. Въ результатѣ ки-
тайцы обладаютъ въ настоящее время очень слабо развитымъ «мораль-
нымъ сознаніемъ» '), оии болѣе повинуются въ своихъ дѣйствіяхъ 
разсужденію, чѣмъ импульсу, къ чему, впрочемъ, предрасполагаетъ лхъ 
спокойная натѵра МОІІГОЛЬСКОЙ расы: кромѣ того оші питаютъ суевѣр-
ное ночтеніѳ къ ирошлому, такъ какъ нмъ вѣчно толкуютт. .. древно-
сти. какъ удлвнтельномъ образцѣ для иодражанія, и ннкогда о прог-
рессѣ іі о будущемъ. Отсюда же ихъ безграничное послушаніеи нокор-
ность властямъ; нхъ съдѣтства, въ теченіе долгой вереиицыпоколѣній, 
пріучали влдѣть во всякомъ чиновникѣ, во всякомъ мандаринѣ, какой 
Г»ы шарикъ онъ ни носилъ, вмѣстилиіце мудрости предковъ и вмѣстѣ 
съ тѣмъ эманацію, иредставителя ішіератора, «отца и матери» всѣхъ 
нодданныхъ. Мы еіце будемъ нмѣть случай всиомннть объ этомъ вели-
комъ онытѣ шггайекаго восшітанія, когда, окончнвъ наше пѵтешествіе 
вокругъ свѣта, пристуішмъ къ практическимъ выводамъ; въ настоя-
щую м u u y ту ограничимся замѣчаніемъ, что въсвоемъ конечномъ резуль-
татѣ оно парализовало волю и ішнціативу всликаго народа. 

Wake. Evolution of moraleity. II. 5b 

Воспитаніе y бѣлыхъ расъ. 

Глава XI . Египетскій міръ. 

А. Народности окружающія Кгнпетъ. 

1. Древняя Эфіопія. 

Теперь мы должнь, расросхраняхь наше нзслѣдованіе на бѣлыяраси: 
естественно начаіьсъизученія древнѣйшѳй изъ всѣхъ цивилязащй-ци-
Г aaZ Ста, великаго очага кульхурь,, y кохорахо заимствовались 
" ь иТвГток столько иародовъ, особливо средиземно-морской 
ota ™ Въ отновіеніи древняхъ народовъ бѣлой расы Египш. играль 
цивилизаторскую роль, апалохичную роли Китая въ отношенш монголь-
сшхъ иродавъ; S водобно тому U ин сгрупнировали подъ общямь 
Z L * (букв. «воло-кнтайскія») народііости, слілѣ« 
Г нѣе облзаниыя своей культурой Km», точно хакже мы моа, м . 

иѳвняго Кгішта. Только среди зхихъ послѣднихъ найдухся и іаыціш 
Г Г и е принадлежатъ À великояу человѣческояу хипу бѣлой рась, 
Z o вь томъ, что первобытный Егниетъ, вѣроятно основанныиоѣлда 
Йёр ёойVa», съ самаго начала вступалъ вх, совривосновенш, и ещв 
ГѣГвъ столкновеніе, съ зфіопами Верхняго Нила̂на кохорь.хх, 
Гцѣ концовъ пмѣлъ большое вліяніе, очень раио пр.обрѣтя надъ и 
Гподсхво Вь иастоящео щш отвергаютъ преххнаію сѣверннхъ зфю-
, Г уіьерждаввшхх., будх,, оня цввилизоваля Епш ь̂ и дали ему 
свои иисьмена и скулыггуру 3)- п „ ІІЛЛГ(т 

Цнвплизація иоднималась по Нилу, a не спускалась, какъ дол.ое 

Діодоръ. 111. 3. 
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врсмя думали. Дрсннему Египту ностоянно приходнлоеьотражать эфіоповъ, 
защищаться отъ нихъ не всегда усиѣшно. предприииматыіоходы—болѣе 
походпвнгіс нa грабсжн, раццга — въ нхъ область; иногда вступать съ 
ш ш і вт, торговыя сношенія; но никогда онъ ие ггытался серьезно ио-
корить ихъ, такъ какт, граница Игиігга простиралась нс далѣо Сіэны. 

Тѣмъ не мснѣе, уже въ сплѵ дѣйствія высшей цнвилігзаціи, Епіпетъ 
•оказалъ огролнос вліяніе на своихъ южныхт, сосѣдей, гораздо болыиее, 
чѣнъ думалн дрсвніе нстпрнки н чѣмъ быть можетъ сознавалъ самъ 
Египетъ. Какъ лы уже не разт, указывали, ндеи, нравы, учрежденія 
Егшіта былн перенесены какъ к-ь эфіопскимъ, такъ н къ берберскимъ 
народностямъ, гдѣ мы іг сенчасъ находимъ ихъ слѣды или иережитки. 
Но этп факты въ болыншіствѣ случаевъ остались неизвѣстнызш греіго-

латтінскнмъ нлсателямъ, которые сообіцаютъ очеш, мало свѣденій объ 
«рганіізацін эфіопскнхъ п берберскнхт, обіцествъ. 

Что касаотся спеціалыю воспитанія, отношенія къ дѣтямъ. то на 
зтотъ счетъ ни Діодоръ, нп Страбонъ ие даютъ ішіъ сколько-нибуді. 
цѣнныхт, указаній. Впрочемт, Діодоръ сообіцаетъ, что эфіопы-трогло-
днты практшгуютъ обрѣзаніе, даже полное обрѣзаніе повидішому 
нееомнѣнно происходящее ІІЗЪ древняго Кгянта. Страбону мы обязаны 
свѣдфміемъ болѣе педагогическаго характера; онъ говоритъ, что y 
эфіоцовъ гимнетовъ существовало нѣчто въ родѣ общественнаго зос-
іщтаиія, такт, какъ y нихъ ежегодно устраіівались для мальчиковъ, 

не достнгшихъ зрѣлости, состязанін въ стрѣльбѣ нзъ лука ). 
Итакъ, въ античной литературѣ нечего лскать точныхъ свѣдѣнін объ 
Эфіоиіл и ея нравахъ; но такъ какъ дѣло идетт, объ отсталыхъ народ-
ностяхъ, которыя стоялл виѣ великнхъ цивиліізаторскнхъ теценій ІІ 
дажс старались какъ можно меныие измѣняться, то можно надѣяться, 
что .y ихъ потомковъ найдутся лережиткл глѵбокой древности, н что 
совремеиная Эфіопія, Абисслнія, даетъ намъ иѣкоторое лонятіе <> 
ДрвВНОЙ ЭфІОІіІИ. 

II. Абиссинскі<' э/іопы. 

В начну ст, физическаго ошісаііін современныхъ эфіоновъ, безъ 
сомнѣнія сходныхт, сь своііми древніши предками. Уфіонъ не можетъ 

9 Діодоръ. III. 31. 
•2) Страбонъ. ХѴТ. гл. III. 9. 
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лазваться бѣлымъ, по крайііей мѣрѣ чнсто бѣлымъ; его кожа чащс 
всего изіѣстъ двѣтъ флорентинской бронзы; иногда иршшмаетъ оолѣе 
свѣтлую окраску, исреходя въ блѣдный пли слегка бронзовый цвѣтъ 
чилійда исііанскаго ироисхождеиія >)• Но, съ другой стороны, чисто-
кровнын абиссішецъ обладаетъ чертами щвказскоп р а с ы , вьющимися 
(а ие шерстистыли) волосаші, и нринадлежитъ скорѣс къ оѣлой, чѣмг, 
къ чсрной расѣ. 

Абиссшіскіс эфіопы сохранили древнін обычай обрѣзанш п праісти-
кѵютъ его надъ дѣтьми между трсть.шъ и восы.ымъ днямн иослѣ рож-
денія. Раиыие я ѵже имѣлъ случан показать, что это странное уродо-
ваніе, объясннвшееся такъ различио, иредставляетъ иростои сішволъ 
воснной фалдотоміи. такъ широко практиковавшейоя въ древнемъ 
Епіптѣ, и практикуемой въ совремеиной Эфіоиіл—Абиссинш. Обрк-
заніе сичволнчсская фаллотолія, ішѣла. цѣлью поручить реоенка иокро-
внтельству боговъ и обсзоружить ихъ гнѣвъ, предлагая имъ новорож-
деннаго какъ бы въ качествѣ иобѣжденнаго. Древнія формы оорѣзан.я 
болѣс напомііналіі фаллотомію. Діодорт, говорптъ о шипомъ обрѣзаиш 
крайнеи плоти ѵ э ф і о п о в ъ троглодлтовъ -')• Страбонъ и Д.одорт, 
мииаютъ даже о частичной фаллотоміи уэфіоиовъ креофаговъ (ѣвліихъ 
шісо). обрѣзавшііхъ частъ головки 3 ) . Н а к о н е ц ъ вырѣзаиіе м л ы х ъ губъ, 
лрактиковавшееся надъ дѣвочками въ древней Эфіопіи н ирактикуемое въ. 
современной Абиссиніи можетъ имѣть значѳніе только искуішгель-

паго ѵродоваиія. 
Способъ нанменованія рсбснка y абиссинцевъ очень сложенъ и, 

ножетъ быть, совмѣщаетъ въ себѣ обычап различныхъ эпохъ. Іірежде 
исего новорожденномѵ даютъ имя вещи, занимавшей родителей въ мо-
нентъ рожденія; затѣмъ, при крещеніи лрибавляютъ лмя святого; на-
Іоиедъ часто отедъ иришоіаетъ дмя своего нервенда '). Еслн дѣло 
пдетъ объ абиссинцѣ-всадндкѣ, обычай иришшаетъ краііне курьезную 
форму, такъ какъ каждый всадипкъ поситъ имя своей первои лошади 

V считается ея отцомъ. Такъ, напр., если имя лошади Ипса. ея вла-
дѣледъ называется «отедъ Ипсы», a его с ы и ъ - « с ы н ъ отда Идсы». 
Дѣло въ ТОАГЪ, что y современныхъ эфіоповъ слово «отедъ» ооозна-

9 D'Abbadie. Douze ans de séjour dans la Haute-Ethiopie. o2. 
2) Діодоръ. III. 31. 
9 Страбонъ. XYI. Діодоръ. I I I . 31. Гл. IY. 9. 
9 Combes u Tamisier. Voyage en Äbyssime. т. III. _Ul»--U». 
9 Soleillet. Exploration commerciale en Ethiopie. 
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чаетъ не только кровнос родство, но п авторитетъ и нраво собствен-
ности *). 
/ В ъ Абиссиніи воспитаніе въ тѣсномъ смыслѣ еще вовсе не органи-

/зовано, но крайней мѣрѣ для массы населенія. Человѣкъ воспиты-
(ішется вдіяніемъ семыг и соціальной среды. Женщины никогда не ио-
Тіучаютъ снеціальнаго восшітанія »), несмотря на весьма значительную 
/относительно, свободу. которой онѣ иользуются. Дѣти иростонародья 

I HC нолучаютъ, или очень рѣдко нолучаютъ, даже ремесленное обра-
зовапіе, такъ какъ лишь очень немногія ремесла спеціализировались: 
каждый абиссшіецъ самъ длл себя булочникъ, ткачъ, иортной, орѵ-
жейникъ 3 ) , н очевидно долженъ ознакомиться съ ЭТІІМН занятіями въ 
своей семьѣ. 

Дѣти знатныхъ мепѣе предоставлены самимъ себѣ. Во-пѳрвыхъ, онн 
отличаются отъ плебейскихъ дѣтей уже ио внѣшности—серебряной 
булла, которую носятъ на шеѣ подобио маленышмъ натриціямъ древ-
няго Рима. н снимаютъ только достигнувъ зрѣлости Далѣѳ, по 
крайней мѣрѣ нѣкоторые изъ нихъ нолучаютъ сравнителыю научное 
образованіе. Въ Гондарѣ, абиссинской столицѣ, онм ежедневно утромъ 
отправляются въ школу нли ио крайнен иѣрѣ на урокъ, безъ сомнѣнія 
къ какому ннбудь священнику, такъ какъ въ Абнссиніи только свя-
іценники обладаютъ кое-какими начатками зианія. 
/ " Э т а эфіопская наука очень элементарна. Такъ, для измѣренія вре-

/ і е н и абиссинцы не придуыали еще другаго средетва, кромѣ раздѣленія 
дня на шесть частеі), называемыхъ соотвѣтсвенно высотѣ солнца: y 
тхъ пѣтъ ни песочныхъ, ни водяныхъ, нн механическихъ часовъ. 
Образованные люди, т. е. священникн и ученые оиредѣляютъ время но 
дл:шѣ своей тѣни, подраздѣляезгой на ступни и полѵ-стушш 5). Впро-
чемъ годъ. начинаюіційся съ 2 9 августа послѣ сумерекъ, y нихъ сол-
нечный; правда, что онъ. быть можетъ, египетскаго ироисхожденія, 
такъ какъ дѣлигся на двѣнадцать мѣсядсвъ но триддатн дней въ 
каждомъ, къ которымъ нрибавляютъ нять донолннтелыіыхъ дней въ 
конді; обыкновсннаго года. и шесть въ высокосномъ году 6) . Этотъ годъ 

9 D'Abbadie. Loc. cit. 261. 
-) Combes et Tamisier. Loc cil, Ш. 202. 
9 Combes ef Tamisier. Loc. cit. ІІГ. 64. 
9 D'Abbadie. Loc. cit. 71. 
9 D'Abbadie. Loc. cil. 168. 
'•) Combes el Tamisier. Loc. cil, III. 178. 
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и добавочные дни вполнѣ соотвѣтствуютъ году и дополнительнымъ 
днямъ (эпаюмежмъ) древняго Египта; но современные эфіопы не со-
хранили великаго сотическаго періода, безъ сомнѣнія черезчуръ длин-
наго и мѵдренаго для нихъ. 

Таіл. какт, каждый тримсстръ иосшпденъ одиому изъ евангелистовъ, 
то абиссинскіѳ священнніш, желая точно указать время, называютъ 
годъ и прибавляютъ: «это случилось во время евангелш св. Марка или 
св Матѳѣя» Нужно, внрочсмъ. отличать высшее духовеиство отъ 
ніпшаго Всякій священникъ можетъ сдѣлать дьякономъ кого ѵгодно, 
извѣстенъ даясе случай, когда еинскоиъ наградилъ нобѣдоносную армію, 
давовавъ всѣмъ ея членамъ, въ томъ числѣ тысячѣ женщинъ, дьякон-
скій санъ 2 ) . Абума (епископъ) часто даетъ дажс свяіденническое 
званіс иевѣжественнымъ людямъ, умѣющимъ развѣ нрочесть главу изъ 
евангелія и новторнть на намять нѣсколько молитвъ; такимъ образомъ 
священннки часто даже не понимаютъ сшпценнаго языка тэщ на 

ГотГромъ совершается богослуженіе 3 ) . Ихъ суевѣріе, естественно. 
также велико. какъ невѣжество; они вѣрятъ не толысо въ оѣснова-

; т н х ъ что согласно съ каноничесшши иравилами, но п въ колдовство, 
въ возможность высасывать кровь человѣческую на далекомъ разстоя-
ніи, въ волшебннковъ. которые могутъ превращать людей в ъ живот-
НЫХЪ , ; 

1 Л Ы ъ не менѣе въ срѳдѣ духовенства нонадаются ліоди, ооладающіе 
/йѣкоторыми знаніямн. Въ Гондарѣ существуетъ клерикальное препода-
.ваніе напоминающее наши срсднсвѣковые унивѳрситеты. Нѣкоторыс 
изъ свяіценниковъ ііреподаютъ богословіе, грамнатнву или нраво; къ 
нимъ стекаются ученики изъ самыхъ отдаленпыхъ проішнцш. Ьолі.-
шинство этпхъ ученнковъ, имонно молодежь. стремятся къ священни-
чѳскому сану; дрѵгіе, болѣе старые, нмѣютъ въ виду монашество. Всѣ 
избираютъ свободно своихъ профессоровъ н обыкновенно относятся къ 
нимъ съ величайшнмъ почтеніемъ и заботливостью. Мнопе изъ этнхъ 
учешшовъ добываютъ средства къ существованію мнлостынеи илн 
посвящают ь часть дня наѳиной работѣ^ часто также онн фабрикуютъ 
і цродаютт, камышевые зонтики и пр. "). 

9 Combes et Tamisier. Loc, cit. 197. 
9 Ibid. 200. 
9 Ibid. 191—194. 
9 Combes et Tamisier. Loc. cil. 196. 
3) D'Abbadie. Loc. cit. 165. 
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По пред&нію абиссинское право заимствовано нзъ Византіи. Оно 
состоитъ главнымъ образомъ нзъ отрывковъ Пандектовъ, Ииститу-
товъ іг ир., и привело къ образованію класса законовѣдовъ, наряду съ 
классомъ священниковъ. Кромѣтого эфіоискіе нравьі дѣлаютъ почти не-
обходішымъ извѣстное знакомство съ правомъ, н даже нзвѣстное ора-
торское искусство, такъ какъ каждыгі свободный абиссинецъ можстъ 
быть назначенъ судьей иервой инстанціи ио гражданскішъ дѣламъ, съ 
едішственнымъ условіемъ найти себѣ помоідниковъ. Судить, говорятъ 
эфіопы, такая же обязанность, какъ защищать свою страну ' ) . Знат-
ные считаютъ даже почетнымъ лично вести свои дѣла и безплатно 
исполнять обязанности адвоката для менѣе ученыхъ и менѣе красно-
рѣчивыхъ товариідей2). Слѣдуетъ замѣтнть, что всѣ абиссинцы болыяіе 
любнтели изяіцнаго языка ; і), что, какъ намъ уже не разъ случалось 
констатпровать, отнюдь но можетъ считаться признакомъ высокой 
цивплпзацііі. 

III. Говасы Мадаіаскара. 

Разставаясь съ Эфіопіей, нельзя не сказать нѣсколько словъ о 
Мадагаскарѣ. Еакъ извѣстно, илоскія низменныя областп вдоль бере-
говъ этого большаго острова населены главнымъ образомъ неграми, 
ііроисходящими изъ Афрнкн. Напротлвъ, на высокихъ плоскогоріяхъ 
мы встрѣчаемъ населеніе, безъ солиѣніи довольно смѣвіанное, но рѣзко 
отличаюіцееся отъ негритянской расы. Это населеніе, извѣстное подъ 
ішенемъ, вирочемъ неправилышмъ, юва, иодобно абиссинцамъ раз-
личной окраски, отъ черной до темнокоричиевой, смотря по характеру 
метизаціи. Въ силу легенды, не нмѣющей никакого серьезиаго значенія, 
говасовъ уиорно связываютъ съ малаицами, подтверждая это нѣкото-
рызш малайскіппі выраженіялн, оказавшішіся въ лхъ языкѣ, и сход-
ствомъ нѣкоторыхъ обычаевъ съ малайскими. Но сходныя черты нра-
вовъ безъ сомиѣнія заиоссны арабскіпш купцаыи, которые уже въ те-
ченіе нѣсколькпхъ столѣтій посѣщаютъ островъ и шѣстами даже обра-
зовали этническія групиы съ ирпзнаками своей расы 4) . Что касается 

r) Ibid. 126. 
-) Ibid. 122, 123. 

Ibid., 129. 
D'Abbodie. Loc. сіь j 63 
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говасскаго языка, то, за исключеніемъ нѣсколышхъ словъ иііостранна о 
происхожденія, ш.ъ не отличается отъ языка древнихъ обитателеи 
ос-трова І Фнзическій типъ говасовъ нс имѣетъ рѣшительно иичего 
общаго съ малайскимъ, a ихъ мегалитическія постройки указываютъ 
на сѣверно-африканское происхождеиіе. Они сами г о в о р я т ъ ч т о предки 

хъ Ііришли п Запада, и иовидимому нс ошибаютсл 2) Ихъ нредкіі 
должиы были принадлежать къ древией вфіопской расѣ. Подо бно эфіо-
иаыъ и древнимъ египтяішіъ, онн практикуютъ оорѣвшо •) и, іто 
еще убѣдіітельнѣе, вырѣзаютъ на столбахъ, которые ставятъ по умамъ 
стоячихъ камией, идентичныхъ съиашиші менгирами, знакіі непонят-
ные для нихъ самихь, но очень сходнне съ нѣкоторыми ливійскими 
иліГегипетскіши ішсьмеиамн 4) и пр., и пр. 

ЛТо временъ псевдо-обращепія говасовъ въ христ.анство оріанизо-
Ышное воспитаніе существовало на Мадагаскарѣ только y н ѣ к о т о р ы х ъ 

Л ѵ п п ъ арабскаго ироисхожденія 0 . Раздѣлеше труда на Мадагш ;арѣ 
. какъ il въ Абиссиніи, еіде почти im развилось, и только три профессш, 
С сомнѣнія иерѳдававшіяся отъ отцовъ къ дѣтямъ, спещализиро-
Увались- ювішірская, кузиечная и плотиичья ) . 
^ Гова н очень любяІъ своихъдѣтей, хотя въ „режяее времяубиваля 
и н о г д а родившнхся въ иесчастные дни ' ) . Говасскія женщшш родятъ 
обывновеио очѳнь легко, но яхъ все-таки ^ 
трехъ днѳй послѣ родовъ въ вомѣщенш оъ очень высо^«В т м ш е р ч 
pot.—странный обычай, который мы нашли также въ С амѣ . Мать 

„рм,,в ребѳнка грудш «ъ «ченіе 2 - 3 лѣтъ, по 
чаіо •), и до 4 — 5 лѣтъ дѣти ходятъ почти нагямп ), какъ въ Абяс 

°ИНфамилышхъ имонъ иа Мадагаскарѣ пѣгь. Д ѣ и » 
зваиія животныхъ, но довольно поздно; въ раннемч. дѣтствѣ доволь 

^ Â c ï Â ^ Â л г м в а Х � 1 І - ( 1 8 9 4 ) " 
•') Dupré. Loc. cit. 120,121. 
6) J . Sibree. Madagascar. 215. 
' ) J . Sibree. Madagascar. 178—Ь9. 
®) Ibid. 
y) Ibid. 185. 
і") Ibid. 212. 1 6 
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ствуются прилагательными «маленькій», «маленькая». Другъ друга 
назыВаютъ «сынъ такого-то» или «отецъ такого-то (гаіпі)». Съ ш>-
зющью приставокъра, напоминашдѳйоЕгшітѣ, и апдріана, всякое слово 
можно превратить въ имя. Но андргана ирішѣняется только къ маль-
чикамъ; ра ѵ) служитъ для обоихъ иоловъ, и, какъ мы видѣли, уно-
требляется точно также y кафровъ въ значеніи «отца». 

Говасскій годъ, иовидимому, неудачное нодражаіііе египетскому. 
Онъ состоитъ изъ 1 2 лунныхъ мѣсяцевъ по 2 8 дней въ каждомъ, н 
ихъ дополняютъ только 18-тыо вставочными днями, отчего годъ ока-
зывается короче дѣйствитолыіаго на 1 1 дией. Такъ какъ этотъ не-
достатокъ не исправляетея, то иолучается циклъ, но очень короткій, 
всего въ 3 3 года 2 ) .—Говасы имѣли нѣчто въ родѣ солпечныхъ ча-
совъ н назыкали каждый часъ особымъ ішенемъ, всегда очспь живо-
писнызгь, наир.: «Листъ снова становится сухимъ»... «Яркій дсиь».. . 
«Солнце умираетъ», и т. и. У Арабовъ онн заняли названія мѣсяцевъ, и 
можетъ быть такжо свѣдѣнія по астрологіи, которыя впрочемъ могутъ 
быть и эфіопскаго ироисхожденія3). Говасы опредѣляютъ страны свѣта, 
и дѣлаютъ м ъ этого цракгическое употребленіе; тогда какъ мы гово-
римъ: иаправо, налѣво, впереди, сзади, — они говорятъ: на сѣверъ, 
на западъ и ир., и пр.; такъ напримѣръ, можио замѣтить человѣку: 
«у тебя зернышки риса на южной сторонѣ усовъ * )» . 

Итакъ. y говасовъ не существовало науки н оргаиизовашіаго обра-
зованія, нока мѳтодистскимъ миссіонерамъ ие удалось обратить ихъ 
короля. Послѣдній тотчасъ восиылалъ рвеніемъ къ европейскому про-
свѣщенію и, обладая абсолютіюн властыо, приказалъ своему народу 
строить школы для миссіонеровъ и иосылать въ нихъ дѣтей. Такимъ 
образомъ извѣстное элсментарное и благочестивое образованіе расиро-
странилось въ странѣ, прикрывая легкой мантіей христіанства тузем-
яыя суевѣрія; но черезчуръ тяжѳлыя повинности, наложенныя въ видахъ 
постройкн школъ, сильно раздралсилн населеніе. Чего стоятъ это обра-
щеніе u воспятаніе по приказу свыше? Мы не замедлимъ узнать это; но 
можно напередъ сказать, не рискуя ошибиться, что зяачепіе ихъ очень 
мизерно. Мы знаеыъ, что «совлечь ветхаго человѣка», уиотребляя сван-
гельское выражоніе, пельзя ІІО мановенію руки. 

') J . Sibree. Loc. cit. 
2) Ibid. 197. 

я) J . Sibree. Loc. cit. 197 
') Ibid. 200. 
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П. Воспитаніе y бербероаь. 

Афрііканскія народности эфіошжой расы постоянно вступали въ со-
ирикосновепіе съ Кпштомъ. Долгое время думали дажс, 
занъ имъ древнѣйшей цивилизадіей долины Нижняго Нила. Ничеіо 
подобнаго не было. Напротивъ, Эфіопія заимствовала y Египта въ 
большей или меньшей степени его цивилизадію. Оспователи первобьп-

г о Египта принадлежали къ бѣлой расѣ и шедевры египстскои скульп-
туры ѵцѣлѣвшіе до иашего времени, сохранили намъихъ типъ (черты 

— назвать европейскими) Между этп - о р д ы -
нѣйшей цивилпзидіи земнаго шара не былп семнты. Корень, оіъ кото 

аго они происходятъ—великая доисторическая и и с т о р ™ аса 
которую дрсвніе называли въ Африкѣ ливійской, но остаткд п слѣды 

торой встрѣчаются во многихъ мѣстиостяхъ: по вссзіу побережью и 
0 тровамъ Средиземнаго моря, въ южиой Европѣ, въ юго-западнои 
ФрандОі, иа Вританскихъ островахъ, на Канарскихъ островахъ и а-
конедъ по всей Сахарѣ. Въ настоящее врезш прпнято пазывать эчѵ 

лучше изучить канарскдхь гуанчей ^ в ш и х , 
точно чудомъ до ХУІІ Вѣка съ ихъ неолитическои дивилизаціеи,--чро 

S ' навіей западной дивилизадіи было бы намъ лучше извѣстно, 
— 0 - МЫ зпали бы, каково было воспиташе y первооытпыхъ 

е р б е р Z Ш заботясь объ этомъ, хропикеры все-таки сохранили памъ 
Г о Р л Г о чертъ, которыя полезно отмѣтить. Гуанчи, ио пхъ словамъ 

~ топоры изъ обсидіаиа, дротики, острш которы ъ 
дставались ъ рапѣ, стрѣлы, пращи, щиты. Рукою или посредствомъ 
Гращи они метали каменья съ изумительной ловкостыо и « и 
кѣтства пріѵчались увертнваться отъ метательныхъ орудш, почти не 

С Л С - П Р И П О М О Щ И Л Е Г К И Х Ъ Д В И Ж Е Н Ш Т Ѣ Л А- Э Т И Х Ъ * z 

Г х упражненіяхъ пользовались сначала глиняныші пулями, п мъ 
С ы м и дротиказш. Ж е н щ и н ы , кажется, иолучали такос же восш ш п е 
к а г " и жчішы. Всѣ хроникеры хвалятъ ихъ мужество и силу. A 
™ ™ я свобода лсенщинъ, и х , quasi ^ в е н с ™ сь = а м и -
характерныя черты берберскихъ дивнлизадш и, катп, извѣсгно, былн 
также свойственны древнему Египтѵ ' ) . 

H Sabin. B e r t h e l o t . Mém, Soc. Ethnol, т. 1. 165-166 . Us île* Fortu-
né*, T. T. 254 -285 . T. IT. 204. 
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Въ сѣверной Африкѣ берберы яервобытнѣйшіе обитатели бѣлой расы. 
До начала исторіи оіш заннмали всю Варварію н всѣ обитаемыя мѣ-
ста Сахары, которыхъ въ то время было гораздо болыне, чѣмъ нынѣ, такъ 
какъ древній каменный вѣкъ, слѣды вотораго встрѣчаются въ Египтѣ, 
оставилъ также очень многочисленные слѣды въ Сахарѣ. Извѣстно 
также, что мегалитическіе памятннкй крайие ашогочисленны въ 
варварійской Африкѣ ІІ остатіш ихъ встрѣчаются въ Сахарѣ. имснно 
такъ называемыя развалины Эснамена, гдѣ находятся тесаные камни, въ 
родѣ колоішъ, напомішающіе мѳнгиры, и дажс одинъ иастоящій меи-
гиръ, подобный свропейскимъ 3). Удоляну также объ одной руішѣ. 
совершенно сходной съ знаменитыми нурагами Сардішіи, которые 
такъ интригуютъ н заііимаютъ археологовъ, н вѣроятію были ностроены 
древішми берберами. 

Многіе другіе иамятншш свидѣтельствуютъ о древнемъ родствѣ Егинта 
съ берберскимн народностямп. Таковы нрежде всего иисьмена те-
махакъ или ливійскія, аналогичныя кельтиберскимъ, и иопадающіяся 
на иамятникахъ древмяго Египта -'). Но распространеніе этихъ ішсь-
менъ охватываетъ огромную область, свидѣтельствуя объ общноети нро-
исхожденія населявшихъ нли іюсѣщавшихъ ее племенъ берберскои 
расы: эти надписн встрѣчаготся на скалахъ Сахары, гдѣ крайняя нер-
вобытность рисунка ѵказываетъ на еще болѣе древнюю эиоху 3), 
въ Тунисѣ, въ Испаніи, на Канарскихъ островахъ и наконедъ иа*а»ега-
лптяческихъ памятннкахъ Морбигаиа; нѣкоторыя же пзъ этихъ буквъ 
фигуряруютъ въ древиѣйшихъ алфавитахъ (ливійскомъ, этрѵсскомъ. 
кельтиберсісомъ, оскскомъ, сидонскозіъ, ликійскомъ) и на пазіятникахъ 
Егиита, гдѣ онѣ даже нрѳвратились въ фоиѳтическіе знаки 4) . П д<> 
сихъ поръ эти зпакн входятъ отчасти въ составъ азбуіш туареговъ, 
азбуіш темаханъ нди тефпнаѣ, которую туарегскін жешцины забот-
лнво сохрашіли и продолжаютъ изучать въ своихъ сѳмьяхъ '). Итакъ, 
трудно сомнѣваться въ общеяъ ироисхожденіи иервобытныхъ берберовт, 
іі основателей Египта, тѣмъ болѣѳ, что разъ иослѣдніе но могли быть 
ии эфіопами, IUI сешгшш, ихъ волей неволей, иутемъ нсключонія, 
приходится отіюснті» кт» бѳрберской расѣ. Въ качеетвѣ лишияго дока-

9 Duveyrier. Touareg du nord. Pl. XI . Fig. 2. стр. 752. 
9 Duveyrier. Loc. cit. стр. 390. pl. X X I I . 
9 Ibid. 390. 
9 Ch. Letournoau. Signes cilphabétiformes des inscriptions ménnli-

h/ques. (Bull. Soc. d, Anthropologie: 19 anvicr 1893). 
9 Duveyrier. Loc. cit. 420. 
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аательства rte«,, связи Кгипта еъ древией « Г ^ + ^ 
шнѵть « любопытніш. барельефѣ, вырытом И. ГАДШЮІ, » 

хотя ne 
Мн имѣемъ доволыіо точныя свѣдйнш < о пит _ 

тѵареговъ. Но это J ^ „рабутеіп,. 
ч и т е л ь и ы и ъ менышшствомъ и „аходящееся в и 
Этп клеривалыгаі! в о с п і п ж е л п „ р е = г в а р а t a j • ^ J 
письмо и чтсніѳ, равно какъ свѣдѣнш п И х ъ 

правѵ (правовгьдтпе Свдв Халиля), ^ " L o r a 
ученпкп всегда марабуты по рожденш, " Р ™ Р 1 
образованіе, которое саии получили ). 6 

Но самня уважаѳмыя " « » 
гатыхъ е я ь я г ь „ вт, « « ш , водд і « ^ и м ь ч и . 

— ѣ « » » « с т р а ! -
ковъ, такъ іі дѣвочекъ. . J птвлекаются отъ занятш, 

ствованіяхъ, .. дѣвочви, воторня « ® ' с онхъ братьсвъ; 
Чѣмв чальчикіі. часто пользушся урок,«и .,учш ^ X 
Ш ЧТО въ числѣ туаретскихъ дамъ ЕЕГЬ в«-И ^ Х і ѵ р а н и ч е і ш ы ; 

Виѣ хоА арабской чауви, :шяияшт арѳговв край Р 

М « > . F « » » " * ™ ' " , ' Г " ' „ Г o . » i — « 

9 Duveyrier. Loc. cit. 250-251 (pl. X. Fig. 2). 
2) Ibid. 332,422. 
9 Idid. 423. 
9 Duveyrier Loc. cit. 420. 
9 Ibid. 421. 
9 Duveyrier. Loc. cit. 420. 
9 Ibid. 424. 
9 Ibid, 422. 
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Х ° Р ° Ш 0 з н а , о т ъ географію обширной области, но которой безііре-
рывно кочуютъ, пространство зіежду Нигеромъ и Средиземнымъ моремъ 
путь въ Мекку; но этимъ и исчерпываются ихъ географическія свѣденія. 
паыротивъ по части батаникн, онл знакомы со всейфлорой Сахары— 
довольно скудной, внрочемъ; имъ извѣстны свойства растепій, почва 
предпочитаемая тѣмъ ллн друпшт, вндомъ »). Таковъ с в д н ы й багажъ 
туарегсклхъ зналій. 

F. Воспитаніе y кабгіло&ь. 

У туареговъ мы еще наліли кое-какіе остаткл тузеыныхъ зланій 
выработаллыхъ самой расой. Въ Кабиліи арабская дивилизація совер-
шенло вытѣслила берберскуіо во всемъ, что касается образованія; такъ 
что я могу ограличнться лишь краткиыъ улоыилаліемъ о лей. За ис-
ключеліемъ класса бардовъ, труверовъ, стралствуюіцихъ лѣвцовъ, в ъ 
серьезномъ и легкомъ родѣ, о которыхъ я уже говорилъ въ изслѣдо-
валш, досвящелломъ эволюціи литературы 2 ) , Кабллія ле лредста-
вляетъ личего оригилальнаго въ илтсллектуальлой областл. 

/ К а к ъ и в ъ Сахарѣ, интѳллектуальное вослиталіе паходится в ъ р у -
г а х ъ Д У х о в ѳ н с т в а , марабутовъ. Школы устроелы прл мечетяхъ, и мара-
бѵты прелодаютъ въ лихъ чтеліе, пишю, яачатки Корапа 3). Въ яѣ -
Ь т о р ы х ъ марабутскихъ деревпяхъ образоваліс обязательло н вездѣ 
,безплатяо <). На дѣлѣ, школы, иосѣіцаются только дѣтьми марабу-
/товъ. Ни одилъ кабилъ ne уыѣетъ читать; женщипы всѣхъ сословій 
совершелло левѣжествелны, и въ этомъ отлоліеліи іораздо лиже туа-

' регскихъ дамъ. Кабилы зііряле охотло содержатъ школы, которыхъ ле 
посѣщаютъ 6 ) . Повидимому оли считаютъ злаліе лривилегіей духовея-
ства. Еаждая деревля, исключая марабутовъ, илатитъ учителю отъ 5 
до 1 2 7 з фрапковъ съ семьи ежегодло. Илогда влрочемъ этотъ сборъ 
замѣляется небольшими нодарками Мы вскорѣ озлакомимся съ 
этими обычаями y саиихъ арабовъ. Общила, джемаа, сама выбираѳтъ 

9 Duveyrier. Loc. cil, 421. 
9 CM. МОЮ Evolution littéraire. 
9 Hanoteau и Le tourne ux. II, 37 
9 Ibid. III , 174. 
9 Ibid II . гл. 23 стp. 1C6. 
У Ibid. ГІ. 107. 

ІІАРОДНОСТЛ ОКГУЖАЮІДШ ГІ.ПП." 

f и М ( П Ш ч«чсти. Учитель .шѣетъ нраво иодвергать 
учителя, обнкновенно « w . г р у б а я организац.п началь-
учеликовъ тѣлесномѵ лаказашто )• 
„аго образованія. б о л ѣ е 0смысленло. Уче-

Высиіее образованю о о л к оошпрно с ъ коммента-
ники (толба) заучдвают* ^ ^ ^ 1 р и ф „ , верси-
ріямд, кромѣ мехаиически В ъ этихъ 
фикацію и теолопю, но б а д ш в ю а с т р о н о м і ю , право,т. е. 

я г г м в г я к с ' —  
авторовъ „П.А.РРЯ что малоосмысленное ирепи-

даваніе, основываются на часіныя ср ѵ з н а ч с ш е ; 
fi- лицаіп, Собствеипнкъ шволы ь въ к о г о 

безъ ето согласія нельая ниво«. * н я т ь ' о б н і ш о м Н н о съ уче-
ѵгодн». хотя въ подобннхъ случаяхъ оовЬту тс ^ 
L L H '). 0 , ь же и а а н а ч а е д . ъ " H жно . 

платы за учеяіе, 
Доходы школы составдяются наъ пожертво - _ 

жается отъ 5 до 1 0 литъ, н «оздаста для учендковъ не 
•гелемъ, замѣняетъ дяпломъ. О щ Ф ^ ш ° ^ J f старовм 

установлено; нѣвоторые изъ ииѵь остаются 
И Х н к і можягь подвергаться различнымъ накаааніямя. В ь 

9 Hanoteau et Letourneux. I I , 106-
9 Ibid. II. 109. 
9 Ibid. 11. 108. 
9 Ibid. П, Ш . Vtihtilie H 115. 
9 H a n o t e a u et L e t o u r n e u x . Kabyhe. n , 
9 Ibid. 116. 
9 Ibid. 117. 

9) Han'oteaa et Letouraenx. Loc . cit. H. Ш . 



Ä l ' Р І , р Ѳ П 0 Д а е т с я ^ » " Ь , У ™ « ь ияѣетъ право т і д с е н а г о н і -
Л ѵ ! V о с т а я ь н ю ъ н а к а з а ™ ааключается въ обязательныхъ р а -

(пВДгсташе к о і ш а т ъ , „ о с к а водн, дровъ и н р о , . ) , штрафахъ 
исключеяш просто, исключенія съ с о ж и г а я і е » одежды. i L , 
с в е р ш и л ъ лреступленіе, караѳмое смертыо, ученяки яогутъ прѳдать его 
юшни, , І 0 в ъ такомъ случаѣ согласіо собственника необходило , ) 

Ш Л Т ^ Щ Ж * в ъ разбойнячье гнѣздо, в ъ шайку гра-

; Г ± Г В Ѣ С Т Й Ы Ш № , , 0 Д 0 б , і а я Ш І £ 0 Л а « И ю р и п р о в я и цѣ -
у о оола ть: учвняки з а и и ш ш г с ь воровствомв, частію L польву 

шволы, убивалн прохожихъ в ъ случаѣ сопротивлвнія, грабилн стада 
п о и щ а л н я яасяловалн женнщнъ, выдавали охраннне листы, нрода-

ш ю л о б ы ч У съ аукціона, требоваля выкупъ н „р. •). Бт, концѣ 
кояцовъ сосѣднш племвна терялн теряѣніо я раснравлялнсь « ъ граби-
I "ЛЯЗШ. 1 

* M J Z л ю б 0 н ы т н ш ч е Р ™ твовъ свядѣтельствуютъ о довольно вар-
варскомъ соціальиомъ состояніи, „о не нредставляютъ болыного ннте-

2 1 Т „ И Л Ш Г / П е Ц І а Л Ь И а Г 0 И З С л Ѣ д о в а н і я - В е с ь интересъ школы.аго 
ж и Z Т " З а к л ю ч а е т с я д л я в а с ' в в ' > толъ, что оно обнарѵ-
Z Z м Н Ш ! П С 1 ) В 0 П а ч а л ь н У і о оР^низаціго арабсшіхъ школт,, 
которыя мы еще встрѣтішъ лучше и полиѣе обсташіенныш, y арабовъ. 

П І Г , Т Ш Э Т 0 М Ъ К а б и л ь с к 0 1 , ъ о б Г < е н і и не осталось ѵже i i i м л ѣ й -
С д ѣ д о в ъ д Р е в н я ™ Кп,пта, к ъ которому мы теиерь обратимся 

В. В о с іі и т a n i e в т, H г и и т ѣ . 

/. ІІароднос воспитаніе. 

Еонечио мы обязаны велнкоЛ благодарностыо ѵченымъ в с ѣ х ъ странъ 
которыс, ст, начала нашего в ѣ к а , изслѣдуютъ съ такимт, тщаніемъ' 
знаніемъ д ѣ л а и ДобросовѣстностыоііамятниішдревшігоКгиіітс. Они в о з -
станошіли въ ея мельчайшихъ иодробностяхъ древиѣйшую в ъ м і р ѣ н н -
вилизацно, которая казаласі , павѣки умершѳй для насъ; но к а к ъ ни 
далеко хватаютт, вт, глубь прошлаго нхт, изслѣдованія, онн еще не 
лытались серьезно добраться до настоящнхъ корней, до вреченъ до-

0 Ibid. П. 122. 
'-') Ilarioteau et Lotourneux. КаЬцІіе. ]f. 126—]3и. 

нстовичеишхъ. Древнѣйішя дииастіи н п а ш т н и к н Египта , изсл д о в -
Г — а с о о т в ѣ т с т в у ю т ъ очень развитой, «равннтсльно, щ -

в м и в а ц і и Остается ѳщо изслѣдовать болѣе отдаленное, болѣе первобыт-
Г р Г л о о ; т а к ъ какч. подобио няднвндуумамч, 

взрослыми. Подобио всѣмч. другимъ странамъ, Нгипстъ пережилъ эпоху 
д ш и г о состояиія, восяомкнаніе о которой щ ш п 
легендахъ;- пережилъ камепный в ѣ в ъ , даже в ѣ к ъ ,-рубнхъ, оббиінхъ 
" а в о н и ы х ь орудій, к а к ъ показали нодавнія „ з с л ѣ д о в а н ш , в ъ особен-

ности IT. Лажара н Моргама ' ) . . 
Въ течѳніо этого. весьма долгаго, доисторичосЕаго норюда в о с ш -

таніе в ъ Египтѣ должно бнло нмѣть такой же харавтеръ, а а к ъ и вездѣ 
н а этой отадіи общоственнаго развитія, т . е. самопронзволвнын со-
нейный. Но т а к ъ в а я ъ страпа фараоіювъ съ саяаго пачала отличалай, 
консервативмомъ. то и зто первобытиое воспитан.с сохраянлось въ пея , 
дольше, чѣмъ гдѣ бы то ни было. № . Е п ш т ѣ иаслѣдоваше к а о т ы . / 
класса даже ремѳсла дѣлало н е о б х о д и ш м ъ дрмапшеѳ воспитаяіе. Р о - | 
дословная. найдснная въодной гробвнцѣ , насчитываѳтг двадцать пять по-
колѣній архитввторовъ въ. одной я той же с и ь ѣ " ) . Вч. Ьгяптѣ а р х и -
текторн, жпвописцы, рисовальщякя, сяульяторы счптались нростымиі 
в е м с і е и н я к а м н , да я на дѣлѣ большннство л з ъ яяхт,. в ъ отяо.пенія 
неизмѣнности пріеяовъ, былп рутвнинми техникамя ' ) . Мѣяять реяесло 
запрещалооі, яодъ страхомъ тяжелаго и а к а з а я і я . Р е и е с л е н н и ш , ляшеи-
яые и н и я і а т я в н , групнировалнсь в ъ яорпорацін, и м ѣ в ш ш каждая своего 
главѵ и занимавшія обнкновеянп извѣстный явартал і. ) . И т а к ъ отцн, 
бывшіе кожевииками, камоищяками. кузнецами я пр., по неооходн-
мостя должны были давать дѣтпмъ профессіойальное восяятан.е , кото-
рос совечвіенствовалось ярактикой, быть можотъ и постуялешемъ в ъ 
мастерскѵю в ъ качествѣ учеяяка. Наяояецъ, въ чнелѣ сгяпетсяихъ я г -
рушекъ, очень сходныхъ съ наяшми, яашлись ягрушкя педагопіческш, 
напр. нувнецы съ мехаяячссяя дангающяяяся рукамя, всяледѣльчсскш 

° Р У Д Л р п 7 с Г х ъ ^ і ш и м к и х ь храмахъ существоваля семы. я ѣ в ч я х ъ я 

П ШІ. Soc. il'Änthropol 1 8 9 6 . 
=1 L e p s i u s . Briefe. 3 0 9 - 3 1 0 . B r u g s c h . ЯЫ. d'bgypte. 2 o 9 . 
:>) M a s p é r o . Histoire anciemic des peuples de l'Olient dass,V,e. 4 0 3 - 4 0 4 . 
' ) Ibid. 310-3 ,11 . « W T j 0 C 
4 Champollion-Figeac. Egypte тшете. 1 8 3 . - - M a s p u o . IM. 

cit. 318. 



иузыкантовъ a въ сословіи жрецовъ вообще мальчики наслѣдоваліг 
^ отдамъ '). Въ египетскомъ войскѣ наслѣдованіе не было обязатольнымъ; 

ііо небольшія иреимущества, которыми пользовались милиціонеры. слу-
/Жили достаточнымъ мотивомъ къ тому, чтобы дѣти доброволыю наслѣ-

/ довали родителямъ. Съ дѣтства н въ самой казармѣ этп будуідіе воины 
I лріучались владѣть тоноромъ, палидей, коиьемъ и іцитомъ, марширо-
увать, бѣгать, ирыгать, наносить удары кулаксмъ ІШІ ладонью, безъ 
сомнѣдія также воемнымъ танцамъ 3) — иерсжитку иервобытиой ди-
кости. Подростая, ребенокъ заканчивалъ свое военное воспитаніе по-

Ісрэдствомъ ряда упражненій, участвуя даже въ неболыішхъ схваткахъ 
S» пріучаясь къ суровой дисциішінѣ J). Верховая ѣзда не входила въ 
/число этихъ воендыхъ уяражнѳній; она вездѣ иоявлялась поздно. и 

(военныя колесниды долго замѣняли конниду 5). 
Научное воспитаніо, даже элементарное, иовидимому сосредоточива-

лось въ храмахъ. Ио словамъ Діодора для дѣтей имѣлись клерикаль-
ныя школы. «Жрецм, говоритъ опъ, обучаютъ дѣтей ариѳметикѣ и 

j геомстрін; такъ какъ наводненія Нила ежегодно ѵничтожаютъ межи, 
, TO яо этому новоду возникаютъ ссоры между сосѣдями, разрѣшаемыя 
s НРИ ] й м о щ п г е о м е т Р і и Ариѳметика, продолжаетъ онъ, также служитъ 

для обществонныхъ нуждъ u геометрнческих'і, вычігсленііі: она особенно 
полезна дла тѣхъ, кто занимается астрологіей» 7). 

Егиитяне прнписывали изобрѣтеніе всѣхъ искусствъ и иаукъ богу 
Тоту, тавъ какъ не додумались до ядеи ирогресса, самоироизвольной 
эволгодін, еовершенствованія человѣческаго ума. Ио ихъ нредставле-
нію каждое искусство должно было явиться въ законченномъ видѣ, 
какимъ оніі ого знали; иоэтому они выдумали династіи боговъ, управ-
лявшихъ міромъ до того момента, когда лгоди достаточно иаучились ѵ 
нихъ 8). 

/ Отрывочныя свѣдѣнія. которыми .111,1 обладаемъ, даютъ возможность 
Ізаключнть, что въ древнемъ Егшітѣдѣти лолучали нрактичѳское и раз-
личное, смотря по ихъ общсственному иоложенію, воспитаніе. Ихъ. дѣ-

') M. Dunckur. Les Egyptiens. 257 
2) Champol lion-Figeac. Loc. cit. 29. 

3) Maspéro. Loc. cit. 307. 
') Champollion-Figeac. Loc. cit. 149. 
') Ibid. 149. 
'0 Діодоръ. Кшгга I, nap. 81. 

Діодоръ. 
*) Maspéro. Hist. anc.peupl. Orient classique. 225. 

тей было очень много, такъ какъ размноженіе народонашенш весыіа 
поощрялось. Законъ 'обязывалъ родителей воспитыватв всѣхъ своихь 
Z f l каковы бы они ни были, и не признавалъ нззаконныхъ дѣтеп;. 
хотя бы мать бнла рабыней. Вирочемъ воспитаніе дѣхей нс предста -
ляло тяжелой обузы. По Діодору, умѣренной суммы въ — W » ' 
хватало на содержаніѳ ребепка отъ рожденш до зрѣлости ). Очевядтш 

ВЪ раёнРемЪ дѣтствѣ не полагалось, a пяЩа отлнчалась крайкой 

простотой. 

II. ѣоспитаніе и выстія знанія. 

Въ общемъ, масса егинетскон націи должна была "олучать очеш, 
скудное воспитаніе въ томъ смыслѣ, какъ мы его яонимаемъ Высш я 
знанія Гкулыивирояались только въ храмахъ духовенствомъ. Намі. 
остается разсмотрѣть, въ че,п. состояли зти знан.я. На первомъ „ѣстіі, 
кавъ въ Китаѣ и древней Мекснкѣ, стояло искусство шісьма. 

Египетская тшсьменноств крайне древияго пронсхожденш. Ha иа-
яятникахъ мы находимъ ѳе въ формѣ още иолу-,шктографичесвой a 
первоначальная пявтографія егкпхявъ могла зародяться «днов » кн» 
съ языкомъ, когда онъ, будучи е щ е н е с о в е р ш е н н ы м ъ , нуждался в ь 
вспомогательномъ и объяснителыдаіъ средствѣ. выраженія. 

Всѣ безъ исключенія первобытныя слова огипетскаго языка одно-
сложяы, a всявое слово, состоящее изъ болѣе чѣмг одного слога, есів 
сложное или яроизводное выраженіе =)• Миогія изъ этихъ словъ-корнѳй 
образовалнсь пѵтемъ звукополражанія. Такъ иазванш большянства жи-
вотннхъ воспронзводятъ ии. обычные крики: оселъ назывался го, левь-
» « ; быкъ-ете; лягѵшка-ктѣ\ wmst-шау н проч. ). 

Подражать кряшиъ дѣло сравнятельно нѳтрудиое; но на этояь н. 
могли осгановвтьиі; попробовали другои родъ подражанш, стромивша-
гося дать при помощя разнообразныхъ звуковъ в изяѣнѳній голоса, 
прнблизительное представленіе. о явлѳиіяхъ иля дѣйствшхъ, которыя 
нельзя копнровать съ помощыо гласныхъ звуковъ: напр., сусу оио-
значало бѣглый моментъ, тушу значило ласкатв; бриджг. изображало 
молнію и п ь Я ир. ')• Чтобн внраакть болѣѳ абстравтныя ндси, со-

) Діодирь. I. öü. 
3) Champnllion-Figeac. Loc. cit. Я14. 
3) Ibid. 216. 
•') Ohampollion-Figeac. Т.ос. cil. 210. 
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здалн слова, пмѣвшія смыслъ сравнеиія. Такъ, отъ слова хэтъ— 
ЩАЩ произведи: хетгиемъ, маленькое сердце, т. о. подлый; харии,-
хетъ, тяжелоо сердце, т. е. терпѣливый; хетг-снау, съ двумя серд-
цами, т. е. нерѣшительный, и нр., я пр. 

/ ІІисьменность формяровалась сначала по образцу устнаго языка; 
опа оьгла чисто изобразительной, ииктографической, какъ языкъ—одно-
сложнымъ, звукоподражательнымъ я въ своемъ первоначальномъ со-
стояніи не отличается существснно отъ всѣхъ нервобытныхъ пикто-
ѵрафні; позднѣо къ изобразятельнымъ зиакамъ стали присоедішяться 
(сішволическіс, указывавшіе ту илн другую особенность изображея-

, наго предмета иля человѣка; наконецъ, съ иомоіцью третьей категорія 
к знаковъ, шіѣвшихъ опредѣлеиное условноо значепіе, наѵчились выра-

жать ігдеп; письмена стали идеографическими. Въ общемъ, благотаря 
долгому суіцсствоваиіго Кгипта, мы можемъ нрослѣдить всю эволюцію 
его шісьменч,. Сначала—это грубое изображеніе нредмета, съ цѣлыо 
вызвать непосредственно ндею о немъ, напрішѣръ, кругъ съ точкой по-
•середииѣ означаетъ «солнце». Но этотъ способъ выраженія очень огра-
яичснъ; это такъ сказать графическій эквивалентъ звѵкоподражатель^ 
ныхъ словъ первобытнаго языка. Эту грубую никтографію совершен-
ствовали искусственными средствами; напримѣръ, замѣняя цѣлое частыо: 
фигура, пзображавшая зрачокъ, т. е. два концетрическіе кружка, обо-
значала глазъ; илн замѣняя причину слѣдствіемъ п наоборотъ, наир., 
анаку солнца. т. е. крѵжку съ точкой, придавалн смыслъ «дня»'. 

Позднѣе предметамъ стали придавать символическое значеяіе; напр., 
•оса обозначала царство. Наконецъ, сгаліі соедянять но нѣсколько сим-
воловъ, если одинъ оказывался недостаточно ясныыъ. Но, въ концѣ-
концовъ, читатель этихъ знаковъ долженъ былъ нереводптыіхъ словами, 
то есть звуками: такимъ образомъ мало по малу привыкли видѣть въ ІІИСЬ-
менахъ толысо выраженія звуковъ, знакн фонетическіе, силлабгі-
ческъе -). Такъ, напр., фпгура солиечиаго диска стала обозначать слогъ 

/ра, такъ какъ ра было иазваніеш, солнца въ устной рѣчц 3). Такизиъ 
/ образомъ нисьмо, сначала пжтоірафііческое, иотомъ сгшво.шческос 

іі идеографическое, сдѣлалось, наконецъ, фонетическимъ, когда иере-
сталя отыскивать въ знакахъ форыу нредметовъ, a связали ихъ съ 
звуками, со словамн устной рѣчи. Оставалось сдѣлать послѣдній шагъ. 

3) Ibid. 2J6. 
-) Maspéro. Hist. апс. peupl. Ort. classique. 221-222. 
:t) Charapollion-Figeac. Loc. cil. 219. 

ВОСІІИТАНШ въ ЬПІІІГВ. 

н овъ былъ сдѣданъ. Шжоюрые силлабичеше знави потеряли св н 
гласныя, сохрапивъ только зачатокъ слога, согласную; о » ' 
буквами п число такихъ буквениыхъ зиаковъ въ епшетской пясьнѳн-

ностн весьма значмельно ')• .„„,.„,,„ 
Еакъ мн уже видѣлп, ввтвйсная ивсьвоввость развивалась « 

яіе порядкомъ, Ш египетшш, по не зашла такъ далеко: въ Ки . 
не вы аботалось алфавита. Впрочемъ и сгиптяне, о с у щ ~ з о . 
послѣдній и волякіП успѣхъ, не суяѣли имъ воспользовааься, безь 
Г н ѣ н і я вслѣдствіе своего суевѣрнаго почтеніякъ старянѣ они сохраі 
н Г я идеографическіе и силлабическіе зяаки, польвуясь одновременнД 
адеогранвши, фонетияескими знакамя и буквами; таішяъ образомъ 
выр бо алось' страннос, смѣшаиное письмо, ие .лишенноо, впроче», 
извѣстнаго практическато значеяія, тавъ какъ изобразнтельня. в и и г 

рнсункя предаетовъ, придавали точяость ішсьменному выражонпо идей 
и обдеічали яонвванів буввъ, зиаченіе которыхъ ощс не вполнѣ опре-

2 \ 

А Ѣ Тнпетск ія письмѳна ввѣлн еще другое значеніе, эстѳтическое, де-
коративнос; они производиля хорошій аффектъ на памятяшахг в 
заслѵжпваютъ своа назваяіѳ щюиифовъ: зто дѣйствительво священ-

! Гвы, артистичесвв вырѣзаиння. Но ими яользовались и инач, 
Въ повсѳдневной жязнн ихъ рясовали, черной или красной вр сяойт 

почхя всшду: ва обломкахъ известняка, на посудѣ, на деревяняыхъ до-
щечкахъ, і р н т н х ъ штукатуркой, на яапирусѣ и вроч. , про. « r t 
какъ въ Китаѣ. При этоыъ не заботились о каллиграфш рисуя наі 
корую рукусокращаля или слнвали знаки, такъ что, въ концѣ коид ъ 

1 они утратшш почти всякое сходство съ цервовачальяыми рисупяамж \ 
Такимъ образомъ выработалась скоропись, 
ѵцрощеннымъ писыаоыъ пользовались для частныхъ илн публичныхъ 
і к Г ъ , для административной переински, для воспроязведвн.я лихера-
тѵрныхъ, богословсшхъ или научныхъ пронзведеній > 

У Эчо демотическое пясио, сь которьт, ознакомился Геродотъ, бнлч 
очень сдожно: оно состояло язъ остатковъ изображеній, семнадцатя 
пвостыхъ фонетіічѳсішхъ и пятидесяти сяллабячесшхъ знаковъ •). 

Къ нссчастію для себя, Егш.ѳтъ ва сумѣлъ выработать настоящія 

,) Maspéro. Loc. cit. 222.-Champollton-Figeac. Loc. cit. 219. 
2) Maspéro. Loc. cit. 223. 
3) Maspéro. Loc. cit. 223—224. 
<) Max. Dunker. Les Egyptiens. 249. 



алфавитъ, развнвшійся, вт, коицѣ концовъ, изъ его національной пись-
менности; поэтому оит, былъ, если можно такъ выразйться, интел-
лектуалыю нскорененъ впослѣдствін, когда хрнстіанскіе императоры 
иринялись систематнчески унячтожать древпія егнпетскія книги и ввелк 
новый способъ письма на сгипетскомъ (коптскомъ) языкѣ съ помощью 
азбуки въ 31 букву, изъ которыхъ 24 бнліг залмствованы изъ гре-
ческаго алфавита, a 7 остальныхъ изъ дрсвняго демотнческаго. Новый 
алфавитъ соверпіенно вытѣсніглъ древнюю пншгенность я, благодаря 
этой нростоГі мѣрѣ, древній Египетт, одѣлся непроллцаемымт, для со-
временнаго Егнпта иокровомъ 

Какимъ образомъ въ дохристіанскомъ Егнптѣ преподавалось и пе-
редавалось искусство ішсьма? Что это нскусство пользовалост, боль-
шимт, почетомъ, въ тоыъ не можетъ быть сомнѣнія. Красота и отчет-
ливость буквъ, вырѣзапныхъ на памятникахъ, ѵпорное сохраненіо ихъ 
формт, въ течсніе вѣковъ заставляютъ цумать, что требовалось долгое 
упражненіе для достиженія такого совершепства рисунка. Кромѣ того 
егнптяне постоянпо пользовалясь пншюмъ. Яовсюду на памятникахъ мьІ 
видігмъ изображенія людей, зашісываюіцихъ число головъ скота или 
число штукъ днчя, убитой па охотѣ, или урошай ишеницы или ко-
личество плѣнниковъ, a нногда рукъ лли фаллусовъ, отрѣзанпыхъ ѵ 
убптыхъ враговъ и проч. Но обыкповеиио эту обязаішость лсполпяли 
шгсцы по профессш, скрнбы. Прп каждомъ храмѣ состоялъ такой скрнбъ 
оывппй въ то же время администраторомъ 2). Кромѣ того на обязаи-
ностіі этихъ храмовыхъ скрибовъ, безъ сомнѣнія, лежала также лере-

I писка герметическихъ или священныхъ книгъ, очень многочисленныхъ 
ѵ такъ какъ Ямвлихъ опрсдѣляетъ ихъ число въ двадцать тысячъ. Этя 

священныя кннгя лользовалнсь особымъ уваженіелъ но яе всѣ ont 
трактоваля о релнгіозныхъ лредмстахъ. Кроиѣ сочиненій, яосвящен-
ныхъ богамъ я культу, въ чнсло нхъ входнлн нсторнческія яроязве-
дешя, геронческія лѣтояяся, трактовавшія о велнкнхъ нодвягахъ царей 
и знаменнтыхъ лнцъ. Всѣ этн княгя хранилнсь въ архивахъ. вт, хра-
мовыхъ бнбліотекахт. г). 

Всѣ ремосла въ Егинтѣ быля органнзованы въ кланы, въ корпо-
рацш, я врядъ-лн скрлбы составлялн лсключеніе, такъ что яхъ наѵгга 
должна была передаваться отъ отца къ сынѵ. Кажется, влрочемъ, суіце-

9 Champollion-Figeac. 227. 
-) M. Dimcker. Loc. cit. 223. 
9 Champollion-Figeac. Loc, cit. 136. 

ствоваш II шішлн сврибовъ, быть можегь ири храмахъ. и и m древ-
яѳй Мексикѣ^ Въ о д н і в папирусѣ, который я уже в м £ J 
тировать, старый скрябъ пишетъ своему сыну: «Я виділъ н а « , • 
Z L насиліе!—Позтому прнлѣпвсь ™онг„ оорддем, - — 
дѣлѵ'—Я разсматривалъ ремесла-н по истияѣ нітъ няче.о выш 

«Никогда еще ne говорила скрнбу: работай ва т а в о , M g - * * п̂  

Гдѣ были эти ёвколн? « не зиаемъ въ точности, но по всеи вѣроя -
2 І . Пи храмахг; такъ какь жреды преяодаваля въ храмахъ арие-
~ „ геоІіетрію тавч, какъ д у х о в е н с т в о б ш о храввт л мъ всѣхъ / 
внаній; такъ кшъ жрецн занимались медидиной и хярурпей « « 
, ш Г етрономія въ особенности разработывалась въ святвлнщахь a , 
для з т о г о ё і е о б х о д н м о было владѣть искусствоич, письма и всѣмн имѣв-/ 
„.тгмтгга ВЪ то ввемя матѳматнческими евѣдѣшнми. 

9 т Г послѣднЫ были довольпо ограниченн. Вгяпетская ариеметнка 

Г н ^ Я я й с т а цифры5). Нумерадія внработаласьяостепеяно-.такъ, іеро-

9 Maspéro. Du genre épistolaire. 6 6 - 6 7 . 
9 Діодоръ. RH. I., ПАР. 81. 
••••) Champollion-Figeac. Loc. cit. 95. 
9 Champollion-Figeac. Loc. cit. 23Ü. 
9 Ibid. 228. 



глифическая шішіенность еіце изображаетъ девять разъ знакъ еди-
шщы, чтобъ выразить число девять; девять знаковъ десятка для вы-
ражешя числа 90; девять знаковъ сотші для выраженія 9 0 0 я т д 
ио ішѣетъ особешые знакн для единицы, дссятка, сотии, тысячи, де-
сятн тыеячъ. Опособъ выраженія чиселъ въ гіератической письмен-
иостя также нртштивііый, но на другой ладъ; она ішѣетъ особешше 
знаіш для 1 3. 4 п 10; но, чтобы выразить 5, комбинируетъ ццфры 
1 И о; чтооы выразить 6, иишетъ 3 u 3; a 4 u 4 означаютъ 8. Длл 
десяти существуетъ сиеціалышй знакъ; сго ішшутъ съ показателями 
чтобы выразить два, три, четыре десятка, и т. д. Для тысячіг есті, 
спедіальныи знакъ; къ нему также лрисоединяютъ ноказателн подни-
яаяеь до 9000 . Для десятл тысячъ опять таки особый зиакъ. и т. t  

хіомоинируя знакн сотенъ, тысячъ н десятковъ тысячъ, зюгли вырз-
зить любос ЧІІСЛО ' ) . ' 

Астрономы-жрецы возмѣщали относительное несовершенство своей 
зіатематической науки правильностью и иепрерывностыо наблюдѳній 

1 " , , с ш і щ а л и ч а с т ь ночя изученію звѣздъ. Въ Геліополисѣ Страбонъ 
видѣлъ обширное здаиіе, гдѣ обитали жрецы-астрономы ни ихъ астро-
номическія наблюденія велись съ отдалениѣйшііхъ времеиъ. Такизіъ 
ооразомъ, они уяснили себѣ явленія неравенства дней, причііны л прн-
вильиое наступленіе затменій, видимыя движенія иланетъ я ироч : !) 
Ьолѣе чѣмъ за 2 5 0 0 лѣтъ до начала хрнстіансісой эры оии раздѣлнлп 
иеоо на созвѣздія и оиредѣлпли зодіакъ «). Въ глубокой древностн 
епшетскіе жрецы узіѣли иредсказывать затменія J . на нотолкахъ хра-
мовъ п въ царскихъ гробницахъ найдены карты неба Изучая эти 
астронозшческія изображенія, Араго убѣдился, что въ 3 2 8 5 году до 
1 олсдества Христова, Еглитяне оиредѣліші точный нунктъ весенняго 
равноденствш, лѣтняго солнцестоянія и осенняго равноденствія, a ьъ 
Ь Ь О до P. X. констатировали значителыюе перемѣіценіе зтнхъ астроно-
мическихъ лунктовъ 

Такіе опытные астроиозш необходимо должны были усовершенство-

0 ChampoUion-Figoac. Loc. cil, 229. 
-) Страбоиъ. Кн. XYII. Гл. I. riap. 29. 
:|) Cl і ашро 11 і on -F і go ас. Loc. cil. 95. 
') Ibid. 95. 

:'J Діодоръ. I. 81, 49. 
Maspéro. Loc. cil, 206. 

'•) Champollion-Figeac. Loc. cit. 97. 

вать грубое первобытное измѣреніе времени; н въ самомъ дѣлѣ, y нихъ 
были точныя мѣры времени. Встрѣчаются, впрочѳмъ, и слѣды нерво-
бытной дикости; такъ, богу Тоту приписывали раздѣленіе года на три 
сезона: дождей, произростанія и жатвы,-то ссть грубый годъ под-
„аздѣленный соотвѣтственно періодическимъ наводненшмъ Нила ). ио 
это подраздѣленіе года на сезоны не помѣшало установить астрономи-
ческій годъ въ 360 дней, раздѣленный на двѣнадцать мѣсяцевъ по 
30 дней, съ пнтыо доиолнителы.ыми днями плп эпагоменами ). Какъ 
извѣстно, этотъ годъ корочс дѣйствительнаго на шесть часовъ и нѣ-
сколько минутъ, и нашъ грегоріанскій календарь почти исправляетъ 
т неточность ири помощи високоснаго года. Въ Египтѣ не сумѣли, 
или не захотѣли ввести эту или какую бн то ни было другую поправку; 
нслѣдствіе этого принятый годъ постоявно отставалъ отъ дѣиствитель-
наго, но путемъ иакопленія этихъ ежегодныхъ отставашй соотвѣтстые 
нензбѣжно возстановлялось, когда отставаніе достигало величины иол-
наго года; я иодразумѣваю астрономическое соотвѣтствіе. Югда, и 
только тогда, геліатическое восхожденіе Сиріуса и начало разлива Нила 
совпадали, отмѣчая начало года, Но это совпаденіе случалось только 
разъ въ 1461 годъ. Египтяне назвали этотъ періодъ сотичвскимъ и 
въ своей дѣтской вѣрѣ въ тѣсную связь астрономическихъ явленш съ 
суіьбами человѣчества, воображали, что начало каждаго сотическаго 
цикла совпадаетъ съ началомъ новаго историческаго перюда Зто 
заблѵжденіе, но подобныя иллюзіи возможиы только y народа, нацю-
нальное существованіе котораго длится громадныи періодъ времени. 
Какая изъ совремешшхъ націй имѣетъ столько довѣрія къ оудущему, къ 
своему будущему, чтобы принять такіе циклы? Безъ сомнѣшя, никакая: 
но всѣ переняли отъ Кгипта, ири іюсредствѣ сначала финикіянъ, по-
томъ Рима, короткій и удобный періодъ недѣли. Мы такъ освонлись съ 
иедѣлей, она кажется намъ такой нростой, что мы готовы считать ее 
ксемірно признашюй. Но это невѣрно. Ни Индія, ни античная Грецш 
но знали ея, и честь этого столь практичнаго язобрѣтешя прииадло-
жнтъ или Египту, или Ассиріи. Когда людяыъ впервые пришло въ го-
лову иодраздѣлить луниый мѣсяцъ въ 28 дней, оіш сначала раздѣлили 
его на двѣ равныя части, по 14 дней въ каждои. Такъ считали въ 
Индіи и дрешіей Греціи,авъ разговорномъ языкѣ современной Англіи 

0 Maspéro. Loc. cit. 207. 
2) Champollion-Figeac. Loc. cit. 95. 

M. Dnncker. Loc. cit. 258. 



еще сохранились слѣды этого дѣленія мѣсяца на двѣ половины но 
14 дней. Дѣленіе луннаго мѣсяца на четыре части, на чѳтыре четворти 
установилось позднѣе. Вт, Егиитѣ недѣля была нринята очень рано, и 
эта нѳдѣля почти тождественна съ нашей, нолученной, нами, по всей 
вѣроятности, изъ страньт фараоновъ. Отдѣльные дни недѣлн называ-
лись по именамъ свѣтидъ, луны и нланетъ, также какъ y насъ и въ 
томъ же порядкѣ: Луна, Марсъ, Меркурій, Юпитеръ, Венера, Сатурнъ, 
Солнце. (Іъ другой стороны, каждый день дѣлился на четыре части, на-
ходившіяся каждая подъ покровитѳльствомъ какой-либо лзъ нланетт., 
причемъ каждый день назывался ио имени планеты, которой была но-
священа его первая часть Наконецъ, каждые четыре мѣсяца египет-
скихъ временъ года находились иодъ покровительствомт. особаго боже-
ства, и эти древне-егииетскія названія до сихъ поръ въ ходу y еги-
нетскаго простонародья -'). 

Но тѣсная связь религіи съ астрономіей заходила гораздо дальше. 
Ообственно говоря. въ глазахъ клерикальныхъ астронозювъ древняго 
Египта астрологія была гораздо важнѣе астрономіи, и можно сказать 
съ почти ІІОЛНОЙ увѣренностью, что астрономія разработывалась ради 
астрологическихъ цѣлей. Египетскіе астролопі предсказывали будущее 
на основаніи науки о звѣздахъ они даже составили таблицы со-
звѣздій съ указаніемъ ихъ вліяній на каждый часъ каждаго мѣсяца 4). 
€ъ помощью этихъ таблицъ они брались предсказывать успѣхъ или не-
удачу даннаго преднріятія; каждое созвѣздіе оказывало по ихъ словамь 
въ извѣстный часъ извѣстное вліяніе на ту или другую часть человѣ-
ческаго тѣла. Мы читаемъ въ нхъ таблицахъ: «ІІервый часъ, Оріонъ 
царствуетъ надъ лѣвымъ локтемъ; второй часъ: созвѣздіе Близнецовъ 
вліяетъ на лѣвое ухо; пятый часъ: Ялеяды царствуютъ надъ двумя по-
лостями сердца; десятый часъ: ноги Кабана царствуютъ надъ лѣвымъ 
глазомъ: двѣнадцатый часъ: нога Свиныі вліяѳтъ на лѣвую руку 5)». 
Врачи, спеціализировавшіеся согласно требованію закона на изученіи 
той или другой болѣзни, должны были пользоваться этими таблицамк 
для своихъ діагнозовъ и ііредписаній. Вся эта наука, иредставлявпіая 
такую странную смѣсь дѣйствительныхъ знаній я диісихъ суевѣрій, нот 

7 ChampolJion-Figeac. Loc. cit. 95—96. 
2) Maspéro. Loc. cit. 208. 
3) СЬатроБіоп-Figeac. Loc. cit. 99. 
4) Ibid. 105. 
5) Champollion le Jeune. Lettres, CT. 239. 

L r b клерикальный отиечатокъ, и въ самомъ дѣлѣ медицина и астро. 
номія разрабатываются въ храмахъ жрецами. Вч, особенности асвроло-
тическая астрономія была слишкомъ тѣсно связана съ релипей, чтобы 
предоставить ее профанамъ. Но замѣчательно, и въ тожо время лестяо 
лдя древняго Епіпта то обстоятельство, что астрологическія брзднк не 
заставнли этихъ жрецовъ-астрономовъ забыть о точныхъ наблюдешяхъ, 
і, нопочѣшали практичесвимъ нриложеніямъ. Повидимому, они, подобно 
нѣкоторшіъ совремоннымъ ученымъ, различаливъ свонхъ наблюденіяхъ 
два отдѣла, нсзависишде другь отъ друга: точныхъ, терпѣливнхъ «. 
осмысленныхъ „зслѣдоваиій н суевѣрныхъ бредней. 

В. Эволюція в о с и и т а н і я въ египетекомъ мірѣ. 

Въ зтой главѣ я сначала сопоставилъ всѣ народноси, жившіякогда" 
то въ сферѣ огипетской цивилизаціи; затѣмъ коснулся самого Египта. 
Современиые эфіопы н бсрберы Сахары и Кабиліи еще и ныиѣ далеко 
„0 достигли интеллектуальнаго уровня древняго Египта. Группируя во-
вругъ имиеріи фараоновъ всѣхъ этвхъ около-егнптянъ, какъ раньвіе 
я сгруппировалг вокругъ Китая около-витайцевъ, мы еще разъ получаемъ 
картину фазисовъ, которне должна была пройти общественная вволюц.я 
ёГтеченіе вѣковъ. ІІравда. y иаоъ не хватаетъ свѣдѣшй о доисторвчо-
скомъ періодѣ; но мы знаемъ, что этотъ послѣдній всюду былъ довольно 

ё дент кч тому жѳ мадагаскарскіе говасы не особенно далеко ушля 
„тъ него, несмотря на слишвомъ новый плащъ хрнст.анства, воторый 
на нвхъ поспѣіпили навянуть. У говасовъ же ие существовало интел-
левтуальнаго воспитанія. У нихв было только домапшее во иташе 
распространявиіесся и на большинство реяеслъ н нскусствъ, такъ вакг, 
техническое раздѣленіе труда y нихъ едва начиналось У 

Въ Абиссиніи мы видниъ почти то жѳ самое; тѣмъ но менѣе, іамъ 
•уже зарождается швольное обучсніе,-клерикальное, подъ покровомч. 
Г в г і и Въ древнемъ Егвптѣ было то же самое, не считая практи-1 
Р, , ' восп ганія въ сеяьѣ и въ ремеслениыхъ корпорацшхъ. H -, 
Z 2 L что то же самое было и въ государствахч, центральной A,,ej 
Z Повидимому, это общій ходч. зволшціи, и, какъ увидимъ яиж 
ё Г п о в З т с я въ болынинствѣ государствъ болѣе илн меяѣе цивие 
Г о в а я Г Г С к о т о р ы я намъ еще осталось изучить. Китай иовндвмояГ 

« Г - » « срвдя Тѣхъ, которыя «н У»Е изучнли; но нам , 
з Г а только послѣдняя фаза сго соціальной и „олитической зв , -



люціи. Какъ было организовано китайское вослитаніс до такъ назы-
ваемаго періода Конфуція? Мы не знаемъ этого; но возможно лредпо-
ложлть, что въ отдаленномъ прошломъ оно было клѳрикальнымъ, послѣ 
того какъ вмшло изъ первобытнаго состоянія. По крайней мѣрѣ мы 
влдлмъ это y всѣхъ народностей желтой расы, которыя населяютъ 
Татарію, Монголію и проч., и y которыхъ воспитаиіемъ завѣдуютъ 
ламы. 

Мимоходомъ, H не распространяясь объ этомъ подробно, укажу на 
иочтн тождествѳнный повсемѣстно ходъ эволюціи тѣхъ лервичныхъ 
знаній, которыя я выбралъ въ качествѣ иоказателей интеллектуальнаго 
развитія: нумераціи, счета, астрономіи, хронометріи и проч. Такимъ 
образомъ иѳрѳдъ нами начинаетъ уже обрисовываться общій законъ пе-
дагоглческой н научной эволюціи: сначало сѳмейное, самопролзвольиое 
восііитаніе, безъ принудитѳльныхъ мѣръ, но исчерпывающееся или 
іючти дсчерііывающееся практически необходимыми свѣдѣніямн. Въ 
отношеніи ремеслъ это воспитаніе спеціализйруется ио мѣрѣ сиеціали-
заціи самой промышленности, но не мѣняетъ отъ этого своего характѳра. 

Принудитѳльное воспитаніе, болѣе или менѣе школьное, появляется  
но крайней мѣрѣ до настоящаго момента нашей эксісурсіи по разлнч-
нымъ расамъ, вѣкамъ и народамъ—только съ выдѣленіемъ духовенства, 
ііа обязанности котораго лежитъ поддерживать доброѳ согласіе между 
жалкиыи смертными и могущественнымл богами. Этотъ жреческій классъ. 
іірямой наслѣдникъ первобытныхъ колдуновъ, является храндтелемъ 
всего днтеллектуальнаго достоянія: какъ знаній и преданій, такъ и 
религіи. Онъ расточаетъ его болѣе или менѣе щедро, но чаще всего 
только дѣтямъ аристократическихъ. классовъ; эта педагогичсская 
функція являегся даже однию изъ главныхъ причинъ его игромнаго 
В Л І Я Н І Я . 

Г д а в а XII . Воспитаніе y а р а б о в ъ . 

I. Арабы до-исламиты. 

Говоря о восііитанін берберовъ, мы должны были коснуться неда-
гогкчсской снстемы арабовъ и ихъ науки;тоже нришлось бы сдѣлать, 
заведя рѣчь о любой мусульманской странѣ, какая бы раса ее ни насе-
ляла, такъ какъ религія Магомета кладетъ свою пѳчать на всѣ про-
явленія обществеиной жизни; въ сущности, она плохо различаотъ ду-
ховнос отъ свѣтскаго; ея стремленіе—захватить всего человѣка, отт) 
рожденія до смерти; къ тому жеэто религія прозелитнчесвая ио преиму-
іцеству. Въ ирннципѣ исламизмъ не есть религія даннаго народа илк; 
расы. Его мечта—осуіцествить которую опъ нытался съ свирѣпымъ фа-
натизмомъ—добромъ или силой подчинить исламувесь родъ человѣчссши. 
При достиженіи этой цѣли воспитаніе и образоваше служили маіо- , 
метанству не хуже сабли: они упрочивалн н обосновывали морально 
дѣло насилія. Эта метода ирнм&лась съ большимъ успѣхомъ во всѣхъ 
странахъ, покоренныхъ послѣдователями Нророка; мы нашли араоск.я 
школы въ Тимбукту и въ различныхъ иунктахъ Центральнои Африки. 
Но страсть къ прозелитизму вовсе не врожденная страсть араоовъ. Въ 
теченіе тысячелѣтій до-исламитская Аравія оставалась чуждой этому 
дикому рвенію: такъ что, прежде чѣмъ мы займемся исламическимъ 
воспитаніемъ, необходимо узнать, какой характеръ имѣло воспитаніе 
въ періодъ, иродшествовавшій исламу. Исторія дала бы намъ очень 
мало въ этомъ отношеніи, еслибы древняя Аравія, почти не измѣнен-
ная магометанствомъ, не сохранилась до нашихъ дней y самаго источ-
ника ислама, въ нустынѣ, гдѣ проиовѣдывалъ пророкъ. Іамъ можно 
ещс нанти, сохранившееся въ своихъ существенныхъ чертахъ, воинствен-
ное и кочевое общество, ошісаішое въ Антарѣ, къ сожалѣнію ничего 
не говорящемъ о воспитаніи, которое,безъ сомнѣшя, имѣло въ то времн -
ччп-ъ ше характеръ, что и нынѣ: практическій и семейныіі ио преиму-
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ществу. Посмотримъ же какъ роднтся н воспитывается ребенокъ y бе-
дуиновъ Аравіи. 

Ведуинка родитъ въ присутствіи и при иомощи женщины, иснод-
ляюіцей обязанностп акушѳріш. Эта послѣдняя садится на иолъ. беретъ 
къ себѣ ла колѣнл роженпцу н принлмаетъ ребенка на рѣшѳто, ло-
мѣщенное между бедрамя матерн *). Потомъ, уложнвъ въ постель ро-
женицу, зоветъ отца н сообщаетъ ему сквозь пологъ палаткн, какого 
пола новорожденный ребенокъ, за что иолучаетъ подарокъ, сверхъ 
нла-гы за труды. Отецъ сообщаетъ новость роднымъ н друзьямъ, ожи-
дающимъ его на открытомъ воздухѣ илн въ какой ннбудь яалаткѣ. 
Всѣ лоздравляштъ его, a женщнны яоютъ, нлн оглашаютъ воздухъ 
крнкомъ радостн: <ли лы ли ли» -). 

ГСлустя трн дня женщина, ирннимавшая новорожденнаго, сираши-
^ииваетъ отда въ присутствін родныхъ н близкнхъ: «Какое имя хочешь 
ты дать ребенку?» Въ большинствѣ случаевъ яридержнваются устано-

I вившейся традицін: мальчнкъ лолучаетъ нмя дѣда, женщяна—бабки; 
но иногда имя дается въ связи съ какимъ нибудь незначительнымъ 
обстоятельствомъ, какъ y дикарей. Напр., ребеиокъ иолучаетъ имя «со-
бака», потому что собака слѵчайно находилась иодлѣ матери во время 
родовъ 3). Съ этого момента нмя отца тоже измѣняется; онъ назы-
вается «отдоиъ такого то», и назвать его ло имени, которое онъ но-
силъ до сихъ норъ, значило бы нанести ему тяжкое оскорбленіо J). 

Ha седьмой день послѣ рожденія справляютъ большой праздникъ, 
деремонію такъ называемаго «подрѣзыванія иуика», т. е. отиаденіе яу-
повины. Въ нрисутствіи многочисленнаго собранія женщина, прини-
мавшая ребенка, нагрѣваетъ воду въ болыпомъ сосудѣ, внутренняя ио-
ворхность котораго разрисована свяіденными формуламя и стихами или 
инидіалами яророковъ и святыхъ яли даже, если никто не умѣетъ пи-
сать, кабалистнчесшши фигурами и знаками, по всей вѣроятности 
болѣе древними, чѣмъ Коранъ. Затѣмъ она обмываетъ ребеика, lipo-
язнося при этомъ молнтвонныя формулы и высказывая ложеланія 
всяческихъ добродѣтелей и нреуспѣяній новорожденному. Въ заклю-
ченіе присутствунидіе кладутъ въ ванну деньгя или иодаркя 5). Наши 

9 Mayeux. Les Bédouins, т. III. 176. 
9 Ibid. 177. 
:і) Burckhardt. Voy. en Arabie. II. 71. 
') Mayeux. Bédouins. 179. 
9 Mayeux. Bédouins. 182. 
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лредмдущія изслѣдованін дашгь m » возможиость обьяснип. э ш ь 
страпкый «брядъ, « которогь сообщаля, не ионпмая его смысла,, Это 
поивостѵ варіантъ друмт арабскат обнчая, о коиромъ я ужс к»»> 
вилъ обГчая ШІТЬ воду, въ воторой была обшлта дощечка съ яад-
писью изъ Коранаё или пріилатывать буяажку сь яаяисанными яа 
„ ё 1 т н 7 и я изрѣчвніями. Въ церемоніи «подрѣзыванія пуика» 
I a о м ы в а в ш а л и растворявшая свящвян». надписи, не выви-
ваёші a обмываетъ тѣло ребенка и тѣмъ самымъ приноснть ему 

S вользу, яапр., иредохраняетъ его on, злыхв 
„ТЧ, дуриаго глаза, т. с. отч, страшныхъ овасностей. У е ЬИГЬ 
белѵияовъ вебвнку. тотчасъ послѣ рожденш кричатъ въ вравое ух 
С І Т 2 Г п р и ю КЪ молитвѣ, который долженъ предохранвть 
Z 2 u Z 2 дуряаго 1'лаза >); „редосхорожиосчь о ч = а,,а 
Ггичная священной ваннѣ. Ради устраиенія тѣхъ же гишжвшаь 
oZZmi воздѳрживаются хвалить красоту ребенка; наяротивъ, бла-
ѵовазѵміе заставляеп восюшцать: «0! какоп уродъ!» ')• 

ОтнятіГотъ рудв происходитъ поздно, на третьеяв, четвертомъ 
даже пятомъ году ребенка; такч, по крайней мѣрѣ бываетъ убедуивовь 
Егяпта, безъ сомівія сохранивяшхч, много древияхъ о ычаевь У вх*. 

„ дѣти ходятъ голыми яли почтн голымн до віести или семв лѣтъ ). 
Всѣ эти обычаи относятся кояечно къ до-исламвтсвимъ временаи, 

(,бъ этоГсъ достаточной ясвостью свидѣтельствувтъ тотъ факп что 
ГдеХн и «подрѣзывавія вувяа» можно замѣвятв изрѣченш Корана, 

и проч таянствеявыми пвсьмеиами. Что касается воздияго отявтш 
іьХтъ щди И отсутствія одежды вч, равяемъ дѣтствѣ, чозточерты 
общія всѣмъ полудшшмъ народамъ. „Гн.Ьчаніе—также Другой, крайве важяый y мусульыанг, обычай-обрбзан.е также 
существовадъ задолго до I n » Онъ „рактиковался і р д 
мшіго вѣковъ до рожденія пророка, и какъ «н вндѣди, происхожденіе 

0 вс й ѣрояёности египетскос. У арабовв до-ма—койі вяохи 
верадія обрѣзанія совершалась, быть можеп, вскорѣ послѣ рождеюя. 

Но Коранъ обходятъ молчаніомъ втотъ пунктъ; онъ дажововсе нв уяо-
мянаега объ обрѣзаніи, о которомъ Магометъ иовидимому вовсе ие аа-

Въ настоящее вреия зтамалевькая операцш, соотвѣтствующая 
ѵ чувѵльмнъ христіанскому крещенію, ироизводятся довольио поздно, 

9 Ed. d'Or. Instruc. риЫ. en Egypte. 70. 
9 Moeurs des Arabes. 282. 
9 Ed. d'Or. Instruction publique en Egypte. iJ*. 
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между шестью и гаестнадцатью годаміг, обыкновенно въ шести-семи 
лѣтнемъ возрастѣ. Еъ ней яельзя ириСтуітнть, пока ребенокъ не всожетъ 
произнести сакраментальную формулу: «Нѣтъ Bora кромѣ Bora; Maro-
nen, пророкъ Bora». Оогласно арабской лѳгендѣ, эта крайяе важная 
операція есть искуиительное уродованіе, о которомъ ангелъ Гавріилт. 
возвѣстилъ Адаму и цѣль котораго — наказать іглоть, увлекшѵю пра-
родителя ко грѣху ') . У бедѵішовъ церѳмонія обрѣзанія очень походитъ 
на ту же церемонію въ современныхъ арабскихъ городахъ, только 
происходитъ ироще. Ребонокъ, верхомт, на лошади, ѣдетъ въ соиро-
вожденш родныхъ и друзей, оглашающихъ дорогу крнками. йногда 
саиъ имамъ зажѣняетъ цнрюльника-оператора; въ такомъ случаѣ ребенка 
торжественно приводятъ къ нему s). 

j Обрѣзаніемъ заканчивается первый періодъ дѣтства, въ течѳніе ко-
тораго ребенокъ не получаетъ ниісакого методическаго восяитанія. Мму 

/иредоставлена полная свобода и онъ можетъ развиваться безпрѳият-
I ственно. Иногда y бедуиновъ отецъ поощряетъ ребенка бить и оскорблять 

чужихъ 8). Какъ извѣстно. y первобытныхъ арабовъ чужимъ считается 
всякій, кто не ііринадлежитъ къ даняому клану; пли ио крашгей мѣрѣ 
нлемени. Общественныя обязанности бедуияа простираются лингь на 
членовъ той маленькой группы, въ составъ которой онъ входитъ. Въ 
отношеніи всѣхъ остальныхъ онъ пользуется правомъ rhasia (набѣгъ). 
Напротивъ, съ членами клана его связываютъ тѣснѣйшія узы; въ эгой 
маленькой группѣ даритъ глубокая солидарность, такъ что вліяніе 
этой почти семейной среды является извѣстнаго рода моральнымъ вос-
питаніемъ я кладетъ свою печать на характеръ дѣтей. Въсамоиъ дѣлѣ, 
маленькіе бедуины живутъ ностоянно на глазахъ взрослыхъ людей,' 
такъ что съ ранняго дѣтства получаютъ серьезнѵю выправкѵ '). Образъ 

I жизни въ кланѣ довольно суровый. Щумныхъ развлеченій нѣгь; музыка 
и танцы считаются почти неприличными, унотребленіе спиртныхъ на-
яитковъ воспрещемо 5). Разговоры всегда благопристойны, хотя бесѣ-
дующіе не стѣсняются называть собственными нменами всѣ частн тѣла 
безъ исключенія, но это дѣлаѳтся просто,безъ задней мысли. Впрочемъ, 
дѣтямъ и женщинамъ не мѣлгаютъ болтать, хотя бѳдуины любятъ, 

1) H. Sale. Observ. histor. sur. le Mahom. кн. IV 
2) MayenX. Loc. cit. 183. 
•j lîuickiiardt. Loc. cit. II. 72. 
') Niebuhr. Descript. de l'Arabie. I. 32 

a) ibid. 32. 
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чтобы многое высказывалось въ немногихъ словахъ и п р и т о м ъ спокой-
іынъ, ровнымъ тономъ >). Тѣмъ нс менѣе они охотно слуишотъ хоро-

шихъ, краснорѣчивыхъ ораторовъ '-'). ^ 
Крайне невѣжественные, рѣдко умѣющ.е читать, они даютъ дѣ.ямь 

воспитаніс по преимуществу атлетическое; обучаютъ ихъ. съ самап/ 
ранняго дѣтства, бороться, бѣгать, носить тяжести. стрѣлять изъ лукі 
владѣть копьемъ, мѳтать дротикъ, дѣйствовать пращѳй, a въ осоосн, 
ностіЦщитьверхомъна лошадияна всрблюдѣ. Какътолько ребеновъ на-
ѵчиіся ѣзднть, онъ соировождаетъ отца въ иутешествіяхъ и даже на 
войнѵ Тогда начинается воеиное воспитаиіе: главнымъ ооразомъ 
пріучаютъ мальчиковъ захватывать врага врасплохъ, устраивать за-
сады 3). Рсбенокъ бедуинъ—наѣздннкъ и воинъ въ такомъ возрастѣ,/ 
когда наши дѣти играютъ жестяными саблями и ѣздятъ верхомъ на 
налочкѣ. Мѳлкія войны между племенами или съ различными князь-
ками, нанаденія на караваны случаются почти ежедневно, такъ чш 
бедуины съ дѣтства иріѵчаются бравировать смертью вт. сражсніяхъ 
У нѣвоторыхъ нлемснъ женщнны состязаются въ храбрости съ мужчи-
нами, владѣютъ тѣмъ же оружіемъ и ѣздятъ верхомъ % Иныя даже 
лучше мужчинъ владѣютъ лукомъ, нращсй. дротикомъ, умѣютъ метать 
на всснъ скаку иалки въ 4 - 6 футовъ длиною").-Ребенокъ бедуииъ,/ 
можно сказать, ныростаетъ въ школѣ военной пшнастики. - Это сще 
не все; онъ постоянно изощряетъ чувство наиболѣе важноевъ пустынѣ:) 
зрѣніе. Съ ранняго дѣтствабедуины состязаются въ томъ, ктооткроотъ, 
яли разсмотритъ какон нибудь нредметъ иа значительномъ разстоян.и,; 
такъ какъ острота зрѣиія считастся драгоцѣннымъ качествомъ •). 

Итакъ. дѣти бедуиновъ не остаются безъ воспитанія физическаго и 
моральиаго, ирисиособленныхъ къ существованію нервобытныхъ ара- J 
бовъ; но они получаютъ таклсс своего рода интеллектуальнос восииташс, | 
которое заключается главнымъ образомъ въ изощренш ііамяти, въозна- і 
комленіи съ красотамн и тоіікостями языка. ОниСлушагогъ, пока не . 
з а 4 ^ ? Г 7 а и з ѵ с т ь , исторіи героевъ нустыни, лицъ, прославившихся 
свонми доблестями; заучиваютъ нравоучятельныя басни, сказки въдухіі 

Ч Moeurs des Arabes. 163. 
-) Mayeux. Bédouins, т. III. 8. 
a) Ibid. 1 8 6 - 1 8 8 . 

Ibid. т. II. 117. 
•') Ibid. 150. 
«) Ibid. T. III. 1. 2. 
•) Mayeux. Bédouins, т. III. 3. 



j Тысячи u одпой ночи, пословицы, метафорнческія изрѣченія, иріу-
I чаются ио нримѣру старшихъ импровизировать двустншія. Влаговос 

нитанный бедуинъ долженъ выражаться изяіцно. Такимъ образомъ 
болыпинство дѣтей, сами того не замѣчая, овладѣваютъ изящнымъ 
языкомъ, н нерѣдко зюжно встрѣтнть маленькихъ мальчяковъ и дѣвочекъ, 
которыя умѣютъ импровязировать на любую тему или зггновенно ітод-
бирать второй стихъ къ заданному первому *). 
/ Такимъ образомъ бедуинъ, получившій законченное восянтаніе,— 

образованныя человѣкъ по своему; но главнымъ образомъ—онъ си-
лшь, мтокъ: иеутмимъ, терпѣлнвъ къ боли. снособенъ, безъ уіцерба 
для здоровыі, нереносить голодъ, жажду, усталость, неногоду, ходить-
босыми ногами по раскаленнозіу песку, оставаться ночти безъ одежды 
нодъ жгучимн лучазіи солнца -). 

Бедуины презрительно называютъ арабовъ-горожанъ «живѵіцнмк 
нодъ закрытымъ небомъ» :1). Рѣдко подвергаясь болѣзнямъ, оніі зіало 
лѣчатся и вся ихъ медицина находится въ рукахъ жешцинъ, которыя 
нримѣняютъ свои лѣкарства. настои корней U ироч. '). Вообще они 
лрезираютъ врачей. Въ одномъ очень иопулярномъ сборникѣ легендъ 
(Еитабъ-эль-Хадитсъ), героемъ которыхъ является Магометъ, резю-
мируется въ одномъ изъ разсказовъ мнѣніе арабовъ о зіедицинѣ фоан-
ковъ. Дѣло идетъ о і'реческомъ князѣ, который не иазванъ по имени. 
Онъ яослалъ въ яодарокъ пророку три веіцн, но его мнѣнію неоцѣни-
маго достоннства, нменно: великолѣнныя коралловыя четки, красавицѵ 
грузннку я яскуснаго. доктора; всѳ это при ііясьмѣ. Пророкъ отвѣтилъ 
такъ: «Хвала Богу, вдохновляюіцему язбранныхъ свонхъ.Мы сердечно 
благодаризгъ тебя за дружеское расноложеніе къ нашей священной особѣ. 
Твоя четки мы ярянимаемъ съ болыяимъ ѵдовольствіемъ; грузннской 
рабыней зіы вгюлнѣ довольны и помѣстили ѳе съ яочетомъ въ гарехѣ. 
Что касаѳтся доктора, то мы отснлаемъ его обратно. Мнлостью Божіей 
я благодаря нашему образу жизни его наука для насъ бозиолезна, такъ 
кйкъ мы ѣдимъ лншь для того, чтобы утолить ГОЛОДЪ, ІІЬСМЪ лишь для 
того, чтобы ѵтолить жажду н сянмъ лишь тогда, когда сонъ одолѣ-
ваетъ яасъ. Еслн-бт. вы—живуіціе яодъ закрытымъ иебомъ—поступали 

J) Mayeux. Bédouins, т. III. 190. 193. 
2) Ibid. т. II. 137. 138. 
:!) Ibid. 132. 

Ibid. .133. 

такъ же, ярофессора самой гибельной изъ наукъ скоро и неизбѣжно ! 
огтались бы безъ хлѣба. Привѣтъ тебѣ» ). 

Н уГарабовь-кочевниёовх,, бедуиновъ вообще, ннчтожна и врядв 
ля превосходигь науку до-исламитскихъ арабовъ. За исключешенъ любви 

Иъ ТящГму языку и поэзіи, они лишены всякой любознвтельностк и 
учяГЛвѣдѣні/ Ихъ сутки состоять язЪ 24 часовч, я — , 

отъ заката до заката; но ючной мѣры времени они не знаюгь и m 
имѣютъ опредѣленнаго представленія о продолжительности часовѵ 
Только моменты полночи и полдня опредѣляштся точяо; остальные ука-
зываются приблнвительно: «около полудня», «подъ вечеръ» и т. д. 
Иѣсяцн лунвыѳ, но числоднѳй въ ннхъ опредѣляется „риблизительно.. 
Глн небп крыто тучамя въ день новолунія, не стѣсняштся нач№ 
!Гый іяцЛнемЛоздябе. - Так* какЪ лунный годв. -
стоящаго на 11 дней, то арабы сглаживаютг зту m j ™ 
семь мѣсяцевъ въ 31 дѳнь каждый, чѳтыре мѣсяцавъ 30 диеи, одииъ. 
въ 28 и одинъ въ 29 2). 

Арабы, жнвущіе ио близости отъ ІІерсидскаго залива, a можеп» 
бнть и всѣ остальные въ Аравіи, отличаютъ Сиріусъ среди звѣздъ и 
еозвѣздій и замѣчаютъ тотъ моментъ, когда онъ выходитъ нзъ лучей 
солнііа настолько, чтобы бнть. видимымъ утромъ; съ этого времени жара 
начинаетъ спадать 3). Не безинтересно замѣтить, что египтяне также 
наблюдали геліатическое восхожденіе Сиріуса и даже едѣлали его началь-
„ымъ пунктомъ года. Крупнѣйшимъ успѣхомъ первобытной арабскок 
астрономіи быио, какъкажется, опредѣленіе луннаю зодшка, состояв-
шаго изъ 28 домовь. въ которыхъ луна обитаетъ послѣдовательно, важ-
Д"Ю Солнечный зодіакъ изобрѣтенъ иозднѣе луннаго и врядъ ли арабы 
н&шли его сами. Бще недавно ученѣйшіе между ними считали ііо иаль-
цамъ двѣнадцать знаковъ зодіака; но очень номнопе знали звѣзды )-
Арабскіе астрологи дѣлали свои иредсказанія также ио лунному зо~ 
діакѵ % Какъ и многіе дрѵгіе народы, арабы изучали небо главннмъ 
образомъ съ астрологическими цѣлями 7). Нибуръ сообщаетъ, что щ 

х) Ibid. 131- 132. 
2) Niebubr. Loc, cit. I. 155—156. 

Ibid. 162. 
4) G. Sale. Loc. cit. Кн. 1. ст. 476. 
5) Niebuhr. Loc. cit. 160. 
«) G. Sale. Loc. cit. Liv. I, 476. 
7) Niebuhr. Loc. cit. I. 171. 
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«•лучнлось видѣть y одного астролога гвдный небесный глобусъ, ст, зо-
лотымн созвѣздіями, сдѣланный въ Мсккѣ J j ; no сдѣланный^ бсзъ со-
мнѣнія, на основаніи позднѣйшей, не бедуинской, науки, такъ какъ y 
лервобытныхъ арабовъ были грубѣйшія представленія о вселенной, что 
можно видѣчъ изъ Корана. 

Земля ііо Корану—плоскій днскъ, удерживаищійся на одномъ мѣстѣ 
вслѣдствіе тяжести своихъ горъ; небо—твердый сводъ въ родѣ купола, 
•опирающійся краями ііа земной кругъ; суіцествуетъ семь небесъ, одно 
надъ другюіъ; язъ ісихъ верхнее—резиденція Bora, іірестолъ котораго 
несутъ крылатыя животныя. Падаюіція звѣзды—раскаленные камни, 
брасаемые ангелами въ нечистыхъ духовъ, когда эти иослѣдніе дерз-
нутъ слишкомъ нриблизиться къ небесамъ 2). Нѣкоторыя изъ этихъ 
трубыхъ нредставленій повидимому заимствованы нзъ Асснріи, но вѣр-
иѣе разсматривать ихъ. какъ общія всѣмъ нервобытнымъ семитамъ. 

II. Арабскія началъныя школы. 

/ Послѣ Магомета арабскія школы возникли уже вслѣдствіе прозели-
хііческаго и завОевательнаго рвенія. Въ странахъ, болѣс цивнлнзован-
яыхъ чѣмъ Аравія, подвергшихся нашествію мусульманскихъ полчиіг.ъ, 
тже сущеетвовали организованныя школы; a въ любой странѣ іпкола, 
/еслн только религія захватитъ ес въ свон руки, становнтся могуще-

/ ственнымъ орудіемъ пропаганды; иаконецъ, чтобы не расилыться въ 
массѣ покореннаго населенія, завоевателя должны были нрисосдинить 
;къ себѣ хоть часть завоеванныхъ и такимт, образомъ предохранить 
роихъ собственныхъ дѣтей отъ зараженія ученіями невѣрныхъ. Но 
ііреимущественно высшія школы, ямѣвшія однако теологическій харак-
теръ, явнлись зародышамя университетовъ, осповашшхъ арабаміі и 
еуіцествующихъ еіцо н нынѣ. Начальныл школы заводилксь въ боль-
ИІІІНСТВТІ случаевъ сами собою, безъ иоддерзкки И безъ коитроля. Еще 
иедавно въ Егиитѣ всякій, кому удавалось собрать нѣсколько ребяти-
шекъ, могъ устроить школу н открыть ее гдѣ угодно, на дворѣ дома, 
въ сараѣ. ira дворѣ иля подъ наруягной колоннадой мечети. Внутрн 
храма допускалось только высшѳе обученіо. 

9 I b i d . 1 6 6 . 
9 Draper. Développement intellectuel en Europe. IL 114 (Pye. nep.). 
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Веѣ эти началыімя школы одного типа и нхъ встрѣчаешь всюду 
въ мусульманскомъ мірѣ. Наилучше органнзоваішыя и наиболѣе прочння 
нлн получаютъ субсидію отъ городскнхъ кварталовъ или содержатся, 
a иногда и учрсждаются насчетъ пожертвованій, имуществъ, называе-
мыхъ вакуфами. Изъ этнхъ иослѣднихъ однѣ независимы; другія, m 
крайней мѣрѣ въ Егиитѣ, находятся подъ контролемъ правительства г) . 
Наконецъ существуютъ также деревенскія школы съ ничтожнымъ ко-
личествомъ учениковъ и очень часто съ крайне невѣжественнымъ учи-
телемъ 3) . 

Въ большихъ городахъ, какъ, наир., въ Александрш, для начальныхт, 
учнлнщъ строятъ снеціалыіыя зданія, особенной архитектуры, приспособ-
ленныя для этой цѣли иомѣіденія,вы£оторыхъ достаточно свѣта, воздуха, 
тѣни н иростора Въ городахъ эти школы очень многочисленны я 
охотно иосѣщаются: вслѣдствіе этого городское населеніе, даже въ Ма-
рокко, обыкновенно умѣетъ читать и иисать, но деревенскіе жнтели к 
кочевники нс получаю-гъ иочти инкакого образованія 5). 

Начальная нікола, куттабъ, осталась неизмѣиной въ теченіи вѣ-\ 
ковъ Кто видѣлъ одну изъ нихъ, тотъ видѣлъ всѣ. Въ Александ- \ 
рін дѣти прнходятъ въ школу утромъ и уходятъ только въ 6 часовъ 
вечера; впрочемъ въ четвергъ уроки кончаются въ полдень. Въ обык- j 
новенные дни ученнкн подкрѣнляются легкимъ обѣдомъ, состоящимъ./ 
изъ хлѣба, финиковъ, бобовъ, люшшовъ. Часто учитель ѣстъ вмѣсті/ 
съ дѣтьми, нользуясь ихъ провіантомъ 7): что выходитъ II семейно, и 
экономично. Эта начальная школа встрѣчается всюду въ арабскомъ-
мірѣ, почтн одинаковая н по возможностн пріуроченная къ мечетн. Классъ 
y чнтелей нлн фика, т. е. людей, изучившихъ законы ислама, обла-
даетъ лишь скуднымъ запасомъ знанін, хотя состоитъ главнымъ обра-
зоыъ изъ бывшихъ учениковъ, ироходившихъ такъ называемые высшіс 
курсы въ мечетяхъ. 'фики—родъ свѣтскихъ монаховъ, живущихъ на-
счетъ исправляемыхъ нмн релнгіозныхъ обязанностей. Они являются 
въ частныя дома читать Коранъ по случаю какого либо экстрсянаго 

9 Oscar Lenz. Timbouctou. I. 455. 
-) Ed. d'Or. Instruct.publ. en Egypte. 02. 
9 Ibid. 109. 
9 Ibid. 52, 53, etc. 
9 Oscar Lenz. Timbouctou. I. 455. 
9 Ed. d'Or. Loc. cit. III. 
9 Ibid. 66-67. 
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ироисшествія въ семьѣ: обрѣзанія, брака, смѳртн. Но мнѣнію арабовъ Ко-
ранъ источникъ всяческаго знанія. Для того чтобы сдѣлаться учителемт» 
фикгі, достаточно знать Коранъ наизусть; есть среди нихъ дажебезгра-
мотные, нѳ умѣющіе ни читать, ни пясать, что, однако, нс мѣшаегъ имъ 
завѣдывать іпколой. ТІомощникъ, арифъ, чертитъ для нихъ буквы. 

ч Есть слѣиые фжи, которые тѣмъ не менѣе преподаютъ на пямять 1). 
Чтеніе Корана, письмо, въ лучшемъ случаѣ чнсловое значеніе буквъ н 
иногда нервыя нравила арифметики: вотъ все, чему могутъ выучиться 
воспитанники начальной школы; рѣдко прибавляются къ этому нѣко-
торыя свѣдѣнія изъ географіи.—но географіи совершенно фантасти-
ческой "). Часто фики не имѣѳтъ никакого понятія о счетѣ, такъ что для 
ознакомленія ст, этимъ послѣдяимъ ребенокъ въ Египтѣ долженъ брать 
уроки y публичнаго вѣсовщика. ІІростонародье считаетъ, какъ умѣетъ, 

1 іо пальцамъ и т. д. а). Весьма вѣроятно, что тоже самое было въ 
древнемъ Египтѣ, гдѣ врядъ ли много заботялись о нросвѣщеніи ннз-
піаго класса. Школьныя нринадлежности очень просты; y каждаго уче-
ннка имѣется деревянная или желѣзная доіцечка и мѣдный футляръ 
съ нѣсколькими камышннками (каламъ, calamus). Къ футляру при-
крѣпленъ ящичекъ, въ которомъ находится губка, пропитанная черни-
лами. Школа не даетъ этихъ вещей; каждый ученикъ долженъ имѣть 
ихъ ирисебѣ 4). Дощечка служитъ ребенку для писанія. Чтенію и 
нисьму обучаютъ одновременно, ребенокъ произноситъ и въ тоже время 
заиисываетъ буквы, сначала согласныя, потомъ гласныя и знакп, ор-
фографическіе и числовые. Научившись произносить и писать буквы, 
ѵченикъ нриступаетъ къ простымъ слогамъ, которые а̂чинаются сог-
ласными и составляютъ 115 комбинацій. За ними идутъ слоги, начл-
нающіеся гласными. Далѣе слѣдуютъ легкія слова. Фики пишетъ ихъ, 
ученикъ читаетъ вслухъ по складамъ 5). Но способъ письма не одинъ 
и тотъ же во всемъ мусульманствѣ; онъ варьируѳтъ въ деталяхъ со-
отвѣтственно ировішціи, расѣ и проч., такъ что, вглянувъ на адресъ, 
мояіно догадаться, откуда иисьмо с). ІІочѳркъ еіце не инднвидуализиро-
вался. 

7 Ed. d'Or. ïnstruc. риЫ. en Egypte. 62. 
2) Idid. 
3) Ibid. 92. 
7 Ibid. 77. 
7 Ed. d'Or. Loc. cit. 77. 
7 Burckliardt. Voy. Ar ah. I. 295. 
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f B'I, школѣ фикы всегда иренодаетъ лишь одному учонику; но маль-
•чики поочереди садятся подлѣ учителя. ноказываютъ ему, что они 

і написали, разсказнваютъ то, что выучили и въ заключеніе нолу-
\чаютъ новый урокъ '). 

Научившись читать, ребенокт, принимается за главное, нереходитъ 
къ сути всего обученія. Она заключается въ заучиваніи наизусть 
всего или части Корана: ученикъ начішаетъ священную книгу съ конца; 
такъ какъ нослѣднія сураты короче н яснѣе осталыіыхъ; кромѣ того 
ііродполагаютъ, что онѣ были объявлены иервнми. Обыкновенно въ 
школѣ нмѣстся лишь одинъ экземпляръ Корана, самое большес два-
трн, иногда нн одного; въ такомъ случаѣ фики читаетъ его на на-
імять -). Заѵчивая священныя строки, ученикъ ироизноситъ ихъ гром-
кимъ голосомъ и слегка раскачиваясь. Всѣ ученики выкрикивають 

; ихъ разомъ, что не мѣшаетъ учптелю исправлять отдѣльныя ошибки 
I въ произношеніи и содержаніи и даже наказывать ударомъ длиннои 
) тросточки за непристойное поведсніе а). Этими маленькими случайными 
наказаніями не исчериываются дисдиплинарныя средства; за серьезные 
проступки, напр., за ненослушаніе, учитель можетъ подвергнуть винов-
наго легкому наказанію иалками но пятамъ, впрочемъ защищеннымъ 

Ѵіолстымъ слоѳмъ роговой эпидермы. Наконецъ, позорный столбъ и ко-
лодки—самыя серьезныя мѣры взнсканія, налагасмыя заважныя внны4). 

Изученіе Корана въ этихъ начальныхъ школахъ чисто механиче; 
ское, дѣло памяти; ученикъ не обязанъ ионимать, a только повторять, 
какъ попугай, заученное. Оставляя школу по окончаиіи курса, лучіше 
ученики могутъ прочесті, нанзусть весь Коранъ; но школьное ученіе 
почти исчерпывается этой книгой, и если дать ученику какую-либо 
другую, онъ разбираетъ ее съ гораздо большимъ трудомъ 

Ежегодно экзамены выдвигаютъ лучшихъ учениковъ, которые полу-
чаютъ ві> награду подарки и участвуюті, въ торжественной процесіи с). 
Въ награду за труды фши не получаетъ опредѣленной платы; но 
по четвергамъ каждый ученикъ ііриноситъ ему одинъ—полтора—два 
піастра(піастръ=0,26 франка), что составитъириблпзительно 20 фран-

7 Ed. d' Or. Loc. cit. 77. 
-') Ibid. 78, 79. 
7 Ibid. 81, 83. 
7 Ed. d' Or. Loc. cit. 83. 
7 Ibid. 86. 
7 Ibid. 110. 
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ковъ вт» годъ ст» ученика, т. е., считая въ срѳднемъ 20 платящпхъ 
ученкковъ (такъ какъ многіе не платятъ),—400 франковъ ожегодно. 
Кромѣ того состоятельные роднтели дѣлаютъ учителю маленькіе подарки, 
въ одинъ-два піастра, при каждой благополучно пройденной стадіи 
обученія: когда ребенокъ научитея читать, когда онъ умѣетъ ипсать, 
выучилт» цифры или числовое значеніе бѵквъ, запоннилъ извѣстное 
количество суратъ и въ особенностн, когда въ состояніи торже-
ственно ирочесть на память всю Книгу '). Наконецъ, во время рама-
дана, когда празднуется окончаніе занятій учѳникахи, прошедшими весь 
курсъ, фондъ вакуфовъ дѣлаетъ фгіті разлнчнне малеиькіе подарки, 
не лишенные значенія: изящный тарбуиіъ, одежду изъ бумажной 

. матеріи в т. н. "). Вт» арабскихъ, какт» іг въ хрнстіанскихъ странахъ 
I мрофессія школьнаго учителя рѣдко обогащаетъ своихъ представителен. 

При всемъ томъ, этн скромныя, плохенысія школы, этн лалосвѣду-
щіе іі плохо вознаграждаемые ѵчителя сыграли и до сихъ поръ играютт» 
важную роль въ сохраненіи и расдространеніи мусульманства; 
они составляютт, его цеыентъ. Благодаря имъ суіцествуетъ моральная и 
интеллектуальная связь междѵ разнообразнымн и разсѣянными членаміг 

I великаго дѣлаго—Ислааа. Самая скудость идей и знаній, сообщаемыхт» 
I зтими школами, дѣлаетъ ихъ доступными для всѣхъ,—для какой 
j угодно расы, для какой угодно страны. ІІонятно почему милосердіе— 

вмѣненное всѣмъ мусульманамт, въ обязанность, которую они и исло.і-
няютъ обыкновекно, не псключая бѣднѣйшихъ,—часто проявляется вт» 
формѣ основанія школъ, не требуюіцихъ особешю значительныхъ суммъ•'). 
. Мусульманское законодательство такжѳ заботится о начальномъ вос-
/іштаніи дѣтей, обнаружнвая въ этомъ отношеніи просвѣщенную преду-
Iсмотрительность, не пренебрегая даже такими деталями, о которыхъ 
' не заботятся наши гражданскіе кодексы. Вотъ что мы чнтаемъ обт» 
этомт» въ Мусульманекомъ правѣ Халиля '): «Заботы и иопеченія 
о ребенкѣ разрѣпіается довѣрять только лицу (мужчинѣ или женщинѣ) 
въ полномъфазумѣ, не бѳзразсудному или опрометчивому, или грубому 
и жестокому отъ природы; лицу не слишкоыъ нреклоняаГо возраста, 
способііому заботиться о ребенкѣ, и хорошей правственности».—Хотя 

D Ibid. 
-) Ibid. 67. 
:!) Ed d' Or. Loc. cit. 50, 52. 
*) Khâlil. Jurisprudence musulmane, T. YI. ГЛ. XII. Section III. par. 

2 (стр. 162, elc). 
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Духовное благо ребенка стоитъ na первомъ п.танѣ для зіусульманскаго 
ізаконодателя, но онъ нрибавляегъ, что для восшітателя не обязателья 
(быть мусулыяаниномъ; уступка безспорно значителыіая со сторонывѣ-
ірующаго. Затѣмъ Халиль продолжаетъ такъ: «Мужчина, взявшій на 
себя попеченіе о ребенкѣ, долженъ имѣть семыо, которая умѣла бы и 
могла бы о немъ заботиться; ему необходіша или наложница, илп за-
конная жена, или служанка—рабыші иля наемная, такъ какъ мужчина 
не обладаетъ терпѣніемъ жеищипы въ заботахъ о ребепкѣ» Это 
еще не всс. Нельзя довѣрять воспитаніе ребенка женщинѣ, которая 
только что вышла замужъ, такъ какъ это обстоятельство будетъ отвле-
кать ее отъ исполненія обазанностей; иоэтому, въ подобныхъ случаяхъ, 
жонщина лншена правъ восиитанія, которое иереходитъ къ ближай-
шему по степени родства лицу Лицо, восіштывающее ребенка,— 
бѵдетъ-ли это его мать, или родственница, или носторонниі человѣкъ—-

/ нолучаетъ отъ отца или опекуна средства на пропитаиіе и помѣщеніе 
ребснка. Размѣры этихъ средствъ опредѣлястъ кади ').—Еще иредо-
сторожность: «Свободный вѣрный, обладающій отцовской властью (отецъ 
илп опекунъ) не долженъ уѣзжать на разстояігіе болѣе шести бера-
doffb, не захвативъ съ собой ребенка и женщпну, которая о немъ 
заботится». ,4).—Наши европейскія законодательства, хотя и болѣе 
ученыя, болѣе сложныя, чѣмъ мусульманскія, не снисходятъ или лучшо 
сказать не возвышаются до роли онекуна и хранителя ранняго дѣт-
ства. Это потому, что въ арабскихъ кодексахъ, какъ и вообще възако-
нодательствѣ очень древнихъ обществъ, і лавная забота законодателя 
еодѣйствовать умноженію народонаселенія. Наііш современные кодексы 

' заботятся преимущественно о собственыостіі, о деш-гахт,. 

III. Высмія ІЖОАЫ. 

Началыюе образоваіііе создалось y арабовъ ночти само собою, вслѣд-
ствіе рвенія частныхъ лицъ, на частныя средства. Среднее, a въ осо-
бенности высшее образованіе были іюощряеыы ха.шфаыи. Но богатые 
лн.ди час/го учреждали не только среднія училища, медрессе, но и спе-

0 Khâlil. Loc. cit. 162. 
-) Ibid. 163. 

Ibid. 168. 
*) Khâlil. Loc. cit. 165. 
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ціальныя, предназначенныя для изученія преданія н Закона нророка, 
высшія школы нри мечетяхъ, гдѣ ііреподаются теологія и право, биб-
ліотеки и т. д. '). Сохраішлось ішя перваго мусульманина. нрсіюда-
вавшаго Коранъ въ мечетн: нѣкіП Абу Дарда, умершій въ 32 годѵ 
Геджры 2). 
j ПІколы при мечетяхъ были по преимуіцеству теологическія; лаиро-

унвъ, медрессе имѣли болѣе мірской характеръ; въ инхъ находилл 
пріютъ свѣтскія науки 3). Въ Вагдадѣ въ 631 году Геджры (1230) 
Аль-Мостанзеръ построилъ одиу изъ великолѣпнѣішшхъ медрессе, гдѣ 
рреподавалась меднцина '). 
/ Въ теченіе своихъ завоеваній халифы основалл илл иреобразовалн 

/столицы, куда стѳісались къ ннмъ ученые и художники. Куфа, столица 
[ халифа Омара. первая сдѣлалась центромъ наукъ п лскусствъ арабскаго 
востока. Изъ Куфы расяространилось по всему мусульманскому міру 
особое письмо, куфическое, сходноо съ сирійскимъ 5). Въ Дамаскѣ ха-
лифъ Отманъ поручилъ теологамъ поресмотръ Корана. Затѣмъ создались 
центры интеллектуальной жизни въ Вагдадѣ, Алеппо, Кэруанѣ, въ Ту-
нисѣ, Каирѣ, Кордовѣ ''). Но эти школы лроцвѣтали сравнительно не-
долго, такъ какъ, по мѣрѣ успѣха халифовъ, столицы перемѣщались и 
новыя школм основывались взамѣнъ древнихъ. Эти арабскія школы не 
были исключительло теологическлми. Такъ, въ Вагдадѣ, Мамунъ, сынъ 
Аруна, устроилъ обсерваторіи, самъ вычлслялъ астрономическія таблицы 
и приказалъ язмѣрить меридіанъ въ равнянахъ Месопотаміи. Въ Кор-
довѣ была осиована первая яікола европейскои медицины, a Гакимъ И 
(961--976) устроилъ въ своемъ дворцѣ библіотеку въ 600.000 то-
мовъ '). Въ Еаирѣ Азисъ-ле-динъ-Илла основалъ нри мечети Эль-Азгаръ 
курсы, назяачивъ профоссорамъ оиредѣленное жалованье 8). ПІкола 
Эль-Азгаръ (Цвѣтущая) въ Каирѣ была основана въ 970 г., всего годъ 
спустя яослѣ основанія столицы 9). Она процвѣтаетъ до сихъ поръ и 
я сейчасъ опишу ее. Но болыиинсіво другихъ центровъ иросвѣщеяія 

9 Ed. d'Or. Loc. cit. 121-122. 
2) Ibid. 122. 
:!) Ibid. 124. 
9 Ibid. 123. 
*)v Ibid. 118. 
c) Ibid. 120—121. 
9 Ibid. 131. 
9 Ed. d'Or. Loc. cit. 132. 
9 Ibid. 139. 
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исчозли. Даже въ Меккѣ, священномъ городѣ, многочисленныя медрессе 
былаго времеии нревратилисі, мало-по-малу въ помѣіценін для паломнл-
ковъі Городскос иаселеніе думаетъ только о иріобрѣтеніи денегъ въ 
здѣшней жизни я рая въ будущей 3). Въ Марокко еще существуютъ 
теологическія школы въ Тэтуанѣ, Марракехѣ, Фѳцѣ. Вауки—медицина, 
химія, астрояомія, математика иреподаются въ этихъ ѵниверситетахъ, 
но остаются на той же степени развитія, на какой онѣ находились въ 
Испаніи въ эиоху арабскаго владычества 2). Въ настоящее время наи-
лѵчше сохранившаяся и наиболѣе живучая изъ великихъ арабскихъ 
школъ—Эль-Азгаръ въ Каирѣ. По ней можно составить себѣ доста-
точно ясиое иредставленіе объ остальныхъ. Эта школа всегда играла 
важиѵю интеллектуальную роль среди мусульманскихъ народовъ. и до 
сихъ поръ въ нее стекаются тысячи учениковъ со всѣхъ концовъ му-
сульманскаго міра, даисе изъ Индіи и изъ Судана '). 

Хотя вообіце въ мусульманскихъ странахъ образоваиіе не имѣетъ 
оффяціальнаго характера, но въ настолщее время директоръ, шейкъ 
Эль-Азгара назначается правительствозіъ. Впрочемъ это должность чисто 
ночетная, хотя даетъ своему иредставителю большое вліяніе. Профес-
соровъ въ Эль-Азгарѣ много; ихъ насчитывается 314 душъ, принад-
лежащихъ къ четыремъ различнылъ сектамъ, но они не иолучаютъ ни-
какого содержанія и живутъ насчетъ добровольныхъ лриношеній ). Ве 
существѵетъ никакихъ оффиціальныхъ назначеній иа тотъ или другоя 
факультетъ. Кто сяособент, преиодавать. тотъ я преиодаетъ, какъ еыу 
вздумается;. ио крайнея мѣрѣ со стороны государства нѣтъ никакого 
контроля. Ученики обыкновенно соединяются группами для обсужденія 
и повторенія пройденнаго; время отъ времени изъ этихъ кружковъ вы-
ходятъ новые профессора и иробуютъ своя силы въ преиодаванін. Такъ 
какъ всякій имѣетъ право спорить съ любымъ лекторомъ, то старые 
профессора, шейки, являются въ аудиторіи дебютантовъ и ииогда устраи-
ваютъ съ ними диспуты. Аудиторія является судьею въ этихъ сиорахъ, 
и, смотря по у с п ѣ ш н о с т и или безуспѣшноотн аргументаціи, иовын про-
фессоръ или стушевывается, или окончатсльно занимаетъ мѣсто среди 
старыхт», обходясь безъ вснкаго другого нолномочін "). 

9 Burckbardt. Loc. cit. т. I. 291. 
9 Oskar Lenz. Timbouctoù. I. 455. 
y E d . d'Or. Loc. cit. 142. 
9 Ibid. 1 4 9 — 1 5 1 . 
9 I b i d . 152—153. 
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Преподаваніе въ Эль-Азгарѣ вращается въ тѣсныхъ нредѣлахъ; цѣль 
его—подготовлять фики, юристовъ и теологовъ. Преподаваніе раздѣ-
лено на четыре курса: два первые, нодготовнтельные, посвящены грам-
матнкѣ я сннтакснсу; третій ученію о Богѣ, нѳречнсленію и описанію 
существенныхъ свойствъ Божества; чѳтвѳртый изученію права и безчи-
сленныхъ комментаріевъ къ Корану. 

Чтобы ѵсвонть эти безсодѳржательныя знанія, ученшш работають. 
съ невѣроятныяъ ѵсѳрдіемъ, прнчемъ, однако, упражняютъ лншь памлть 
и дѣлаютъ въ этомъ отношеиін по истннѣ чудеса,—ненужныя чудеса.  
Впрочемъ, къ вышенерсчнсленнымъ курсамъ, которые считаются важ-
нѣйшихи, прнсоеднняется преподаваніе реторнки, красяорѣчія, просодіи. 
логикн, даже арнѳметики, понимаемой, однако, главнымъ образомъ, въ 
смыслѣ умственнаго счета; наконѳцъ, курсы геометріи и астрономіи 1). 
Сейчасъ мы увнднмъ, чего стонтъ эта мусульманская наука.—Но всего 
иоразительнѣе рвеніе учащнхся, ихъ нанвное восхищеніе, восклицанія. 

\ трепетъ удовольствія. въ которомъ сказываются одушевляющія ихъ чув-
ства "). 

Начиная лекцію, нрофессоръ садятся нa корточки на коврѣ y нод-
ножія колонны; ученнки окружаютъ его, произносятъ священную фор-
мулу, фатушкь\ затѣмъ начинается лекція. Врсмя отъ временн лекторъ 
останавливается и предлагаетъ вонросъ тому или другому нзъ учэни-
ковъ, чтобы видѣть, лоннмаЮтъ ли его 3). По окончаніи лекцін, уче-
ники нагибаются почтн до земли, цѣлуя руку профессору, который цро-
должаетъ сндѣть на корточкахъ на своемъ коврикѣ "). 

Мечеть, гдѣ происходнтъ иреподаваніе, служитъ въ тоже время жи-
лнщехъ для студентовъ, которые почти не иокидаютъ ея; тугь же 
ѣдятъ, тутъ же снлтъ на цыновкахъ, размѣстявъ вдоль стѣнъ сундукп 
CL свонмъ бѣднымъ скарбоыъ. Срокъ ученія не ограннченъ, въ сред-
немъ оно длится два-трн года, но иные ученики остаются въ мѳчѳтн 
до старостн 5). 

Такъ какъ обученіе главнымъ образомъ устное и мнемоинческое, то і 
въ числѣ ученнковъ бываютъ л слѣные, которымъ ирофессора и това- j 

') Ed. d'Or. Loc. cit. 161—163. 
-') Ibid. 172. 
3) Ed. d'Or. Loc. cil. 15S. 
V Ibid. 172. 
9 Ibid. 156. 
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ѵ и т терпѣливо помогаютъ заучивать тексты, чнтая нть медленио, съ 

науіш, медицина и алх,1МІЯ, = и ы я 
представленін арабовч,, долгое время „реподавались̂  вь Каирѣ н ь 
мечети, a въ домѣ сумасшедшихъ, въ Мористанѣ ). Сназаіь правд 
арабская наука, въ особенности наблюдательная, почтв нѳ существуеть 
:Р вПремя̂ утешествія Нвбура по Аравіи, большвнслво врачей огу-
яичивались изучеиіемъ правилъ своего искусства по Авиценяѣ • я 
многихъ старинныхъ греческихъ илн арабсішхъ сочинен.й '). В(,я зла 
наука, преподаваемая и изучаемая сч, такимъ жаромъ . ъ «"'•етяхъ --
•есть наука безсодержателышхъ словъ и тонкостей, науі a муянфнцн-
„ованная, перѳдиваемая изъ памти учителей въ память y t: ииковч. па-
колѣніе ва поколѣніемъ, безъ сколько нибудь залѣтныхъ і мѣненш. 

77. Лрабская наука. 

Бсс это арабское обученіе заслуживаетъ величайшей похвалы, если 
имѣть въ виду, только благія намѣренія, стремленів къ пршбрѣтен.ю 
знаній, ѵсердіс учениновъ и безкорыстіе учителей; но оно врайне одно-| 
«торонпе; на всѣхъ свонхъ ступеняхъ зто-чисто мнемоническоѳ ирепо-
дованіе псевдо-науш., совершенно изгнавшее всяяую штеллектуальную 
иниціативу; обученіе попугая, сяособное скорѣе ііритупнть, чѣмъ раз-| 
вить ѵмъ 

Между тѣмъ, въ теченіе нервыхъ вѣковъ Геджры, арабская наука 
пережила кратковременную нравда, эноху расцвѣта. ІІренодаваше не 
зачыкалосі,—какъ случилось нозднѣе-въ раики священныхъ книгъ. 
Отъ профессоровъ мечетей требовалосв знаніе древ.шхъ арабсішхъ пре-
даній. генеалогій, разсказовъ о славныхъ дѣлахъ-словомъ, интеллек-
туальныи багажъ арабовъ-доисламитовъ. Съ своей стороны, халяфы, 
или по крайней мѣрѣ иѣкоторые изъ иихъ сохраняли въ началі. 
извѣстнѵн) стеиень свободомыслія. Слова одного изъ нихъ, Моаонш, 
сказанныя сыну Зіада, сдѣлались знаменитымя. Молодой Зіадъ не хо-
тѣлъ изучатч» поэтовъ, опасаясв воспринять слово діавола вмѣсі-ѣ со 
словомъ Божіимъ. Халифъ отвѣтилъему: «Уходн отъ меня, если ты такъ 

9 Ibid. 175. 
9 Ibid. 177. г . т 
:і) Niebuhr. Descript. cle VArabie, т. 1. 1Ö4. 



глупъ, что можешь считать стихи нашнхъ иоэтовъ словомъ діавола; 
ступай читать стихн, ступай учиться. Знаніе свяіценныхъ книгъ не 
достаточно для человѣка: лрисоедини къ нему изученіе древностей и не 
возвращаііся ко зінѣ, пока не ознакомишься съ красотами арабской 
поэзіи» *). 

і Когда арабы завоевали Сирію, Персію, Египетъ и пр., y нихъ не 
рыло настоящей науки, но фанатизмъ еще но угасилъ стремленія къ 
лізслѣдованію; очутившись среди народовъ. сравнительно болѣе диви-
лизованныхъ, они иа первыхъ иорахъ но отііосились враждебно къ 
наукамъ. Многіе халифы, не обладавшіе изувѣрствомъ u ограничен-
ностью Омара, сжегшаго Александрійскую библіотеку, считали долгомъ 
ноощряті, пауки и покровительствовать ученымъ. Съ этою дѣлыо они 
довѣрялн важныя должности лидамъ, извѣстнымъ своимн знаніяага. 
«Чернила доктора—говорилось тогда—такъ же драгодѣішы, какъ кровь 
мученика»; или: «Міръ держится на четырехъ вещахъ: наукѣ мудраго, 
иравосудіи великаго, зіолптвахъ добраго, доблестп храбраго». Говорятъ, 
будто Гарунъ-аль-Рашидъ иутешествовалъ со свитой, въ которой на-
считывалосі» до сотни ученыхъ 8). Въ Севильѣ была ностроена ( 1 1 9 6 ) 
башня для астрономическдхъ наблюденій, получіівшая названіе Гы-
ральдсі. Математика и астрономія разработывались съ особеннымъ успѣ-
хомъ. Въ Халдсѣ измѣрили градусъ долготы; былн исиравлены табліщы 
Птоломея; наклононіе эклиптики онредѣлсно въ 23 ірадуса съ иоло-
виной; открыто предвареніе равноденствій; длина года опредѣлена въ 
3 6 5 дней, 6 часовъ, 9 минутъ, 12 секундъ т. е. съ точностыо до 
одной или двухъ минѵтъ. Имѣлись астрономическіе ниструменты, квад-
рапты, секстанты, нлаиисферы, глобусы И проч.; ІІО болыпинство этнхъ 
якобы арабскихъ открытій были сдѣланы за много вѣковъ раньше, 
халдейскими астрономами п безъ сомнѣнія передавались изъ поколѣнія 
въ поколѣніе вплоть до мусульманскаго иашсствія. Тригонометрія иалгебра 
разработывались также уснѣшно :і), но ио всей вѣролтности были заим-
ствованы изъ Индіи. За то обширное протяженіе странъ. нокоренныхъ 
нсламомъ, дало возможяость іісправить п донолнить труды древнихъ 
греческихъ географовъ, даже составить трактаты но космографіи н 
гооірафіи '). Съ большимъ усердіемъ изучали также алхішію, но алхи-

Ч Khâlil. Pièces de jurisprudence, т. VI. 489. (Note 26). 
-) Draper. Hist du développent, intellectuel, etc. II. 104 -105. (Pye. nep.). 
:1) Jomard. Arabie. 488-489. 
") Ibid. 4 8 5 - 4 8 6 . 
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•ію опытнѵю. изъ которой, въ коидѣ комдовъ, развплась химія. Шо-
" І с т в - ь бмло нодвергнуто тысичазп. 
приведіиихъ къ практическі.мъ открытишъ: сиирта (альшол ) а з о 
і л о І ы , далѣе—различннхъ зссеицій н ' 
хитроумная и суевѣрная метафпзика, возиикшая въ XлдеЬ, щ ш * 
таласі, съ химическими изслѣдованіями п нриводила ьь і 
объясненіямъ. Алхимики безъ устали трудились, отышівая фидософ 
скій камень н иревращеніе металловъ 1). 

Арабамъ ириписываютъ честь открытія нервнхъ сильныхълшслоп. 
азотной, сѣриой, царской водки. Ашильдъ Бешиль, д и с » 5 
смѣшаиную съ другими тѣлами, нашелъ то, что опъ н 
гтвеннымъ карбункуломъ, блнстаюідимъ въ темиотѣ, каьь ярьал луна . 
r ^ o e ^ o U фосфоръ. Авиденна приписшалъ ооразоваше 

горъ иодиятію земной коры или дѣйствію водъ, н пр. И пр. ). 
Но справедливо лн приписывали арабамъ всѣ эти разнообржшші 

открытЬ^ въ этозіъ нозволительно усумниться. Мнопо арабскіе ученые, 
имена которыхт, дошли до наст, вовсе нс были арабами ™ Р — * 
Авіідеина родился близъ Бухарн ( 9 8 0 ) ; Аверроэсъ в ъ . ( X U ^ 
Ашеіщі Алфараби были снріОцани и пр. н нр. Арабскимь алхими 
^ " — ш ъ открытіе силышхъ кислотъ; ио онѣ бнліі — ы 
ѵже въ Индін, такъ жеТ ~какъ алгебра, такъ жс, какъ нашн цифры,иw 
брѣтеніе которыхъ столь жс неснраведливо нриписывалось -
Наконецъ, все, что было извѣстно когда то подь и — араб^шш 
философіи, идетъ отъ грековъ, главнымъ образомъ « A ^ ^ У ™ 
тораго Алфараби изъ Багдада заимствовалъсодсржаніе 60 ірамаюві . 

Если вычесть y арабскихъ ученыхъ всѣ яаучныя заимс^жан,я^ 
если исключить изъ ихъ числа мусульманъ не арабскои расы, іо 
блескъ арабской науки сильно нотускнѣетъ. Да н странно было н 

S арабы до-исламитской эпохн моглв внезапно воеиылат,-
страстью къ наукѣ н фнлософін едянственно въ силу в о и н ш — 

б Г жизии J узкаго ханжества, a вь особенноаи 
сдѣлать въ такое короткое время столько » 
веркъ якобы—арабской науки такъ мало 
расы, что промелькнулъ метеоромъ. Съ первой половины IV вѣка 1 ёджры 

1) Draper. Loc. cit. T. 1.203 207. 
2) Ibid. 211. 
•>) Jomard. Arabie. 481. 
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такъ называемая арабская наука уже приходитъ въ упадокъ 1), и съ 
того времени мусульманскін міръ остается чѵждымъ, если но враждеб-
нывтъ, великому научному движенію запада. 

, Г. Эволюція арабскаго воспгітанія. 

Рядъ этиографіічѳскихъ очерковъ воспитанія нривелг, насъ къ та-
кому пункту, на которомъ становятся возможными общіе выводы. Мы 
нрослѣдили шагъза шагомъ іерархическую лѣстницу расъ,сравниваяуста-
новившійся способъ воспитанія съ достигнутой стененью умственнаго 
развитія. Постуиая такимъ образомъ. мы прежде всего констатировали 
большое сходство въ способахъ восіштанія и въ мышленіи дикихъ раст, 
всѣхъ цвѣтовъ. Затѣмъ, псрейдя къ древнимъ цивилизаціямъ цент-
ральной Америки. Кптая и Египта, зіы отмѣтяли важные успѣхи, емѣ-
шанные однако съ архаическидія псрежитками. но путь, пройденный 
мѳжду исходнымъ и достигнутымъ пунктами эволюціи, ириведшеи 
отъ варварскаго состолнія къ цивилизаціи, ускользалъ отъ непо-
средственнаго наблюденія. Въ отношеніи арабовъ дѣло обстоитъ иначе. 
Цивилизація или, вѣрнѣе, варварство до-исламитской эпохи намь 
извѣстно; мы знаемъ также, что между нимъ и состояніемъ со-
временныхъ бедуиновъ очеш. мало разницы. Мы видимъ, что 
ноіса длилось состояиіе уховъ до-нсламятской эігохн, воспитаніе остава-
лось неорганизованнымъ, о школахъ не было и рѣчи. Въ теченіе этого 
періода арабской жизни ребенокъ восиіітывается вт, семьѣ я кланѣ; онъ 
получаетъ воспитаніе, не связанное съ иринужденіемъ, мо практичиос, 
приспособленное къ образу жизни, который ѳму нредстоитъ; воснита-
ніе, которое пріучаетъ его къ верховой ѣздѣ и военнымъ упражно-
ніямъ, закаляетъ его волю и развиваетъ выносливость, словоиъ, какъ 
нѳльзя лучше подготовлнетъ его къ суровой жизни въ иустынѣ. Интел-
лектуальное воспитаніе также не вполнѣ отсутствуетъ; оно тоже нрі-
обрѣтается свободно, подъ вліяніѳмъ обществѳнной среды, но приви-
ваѳтъ молодымъ людямъ страсть къ иоэзіи и краснорѣчію и вырабо-
тываетъ языкъ. Собственно науки еіце нѣтъ и въ пощінѣ. 

Яослѣ Магомета все измѣняется. Арабскіе кланы, нафанатизиро-
ванные и жадные къ добычѣ, вторгаются въ окружающія ихъ госу-

7 кьаш. Loc. cil. T. VI. 290. (Noie). 
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дарства дрсвней культуры, находятъ здѣсь организованное школьяоо 
обученіе и. уразумѣвъ его важное значеніе для пропаганды н иод-
держки новой вѣры, принимаются всюду осиовывать мусульманскш 
школн—начальныя и высгаія. Эти послѣднія, усвонвъ науку покорсн-
ныхъ невѣрныхъ, пріобрѣтаютъ въ иачалѣ извѣстный блескъ. Змиры 
покровитольствуютъ имъ; ученые, нзъ которыхъ многіе нринадлсжатъ 
къ покорсн нымъ націязгь, популяризируютъ древнія науки и даже нногда 
обогащаютт, ихъ самостоятельными изслѣдованіями. Всѣ эти нричины 
вызываютъ интеллсктуальныйрасцвѣтъ, скорѣе кажущ.йся, чѣмъ нодлин-
ный —и весьма эфемерный. Абсолютная влаоті, эмировъ очень скоро 
нзводитъ сильные характеры, a мусульманскій фанатизмъ убиваетъ 
всякую интеллектуальную иниціативу. Старинныя школы остаются; къ 
ніш'і> нрибавляются иновыя;но всѣ онѣ стаиовятся орудиши обскураи-
тизма. Священиая книга Коранъ становится въ концѣ концовъ един-
ственнымъ источиикомъ всякаго знанія. Эго произведешс ооъявлеио 
божественнымъ. стало быть, не нодлежащимъ критнкѣ: сго надо заучи-
вать слово въ слово; всякая наука, которая противорѣчитъ ему, есть 
наука ложная и нсчестивая. Съ этого времеии духъ критики н изслѣ-
дованія ѵгасастъ навсегда. Кое какіс еще уцѣлѣвпііе остатьч. свѣтскои 
п ш ^ т Ш т ^ Ш ^ о с т 1 і х а м ъ К ° Р а н а ' м е х а ш і ч е с к и ' о е З Ъ р а : ' " 
сужденія" Нреиодаваніе исчерпывается пустословіемъ, замѣиившимъ по-
длинныя знаяши ѵбивающимъ охоту къ пріобрѣтешю послѣднихъ. 
Разумъ арабовъ. если н не убитъ, то впалъ въ летарпю которая 
длится до снхъ норъ. Это логическан дѣнь нричинъ и слѣдствш и.нро-
должая наніе нзслѣдованіе, мы ічце не разъ встрѣтнмъ иодооные же 
иримѣры остановки вв развитіи. 



Г л а в а XIII . Воспитаніе y е в р е е в ъ и х а л д е я н ъ . 
». 

I. Проысхожденге евреевъ и ихь наука. 

У дрсвнихъ нисателей, имонно y Страбона д Діодора, мы чятаемъ, 
что евреи египетская колонія, вшледшая изъ царства фараоновъ подъ 
предводительствомъ религіознаго реформатора, Моисея. Изъ Египта. ирл-
иавляетъ Страбонъ̂  еврея нринесли въ камешістѵю Валестнну обычай 
обрѣзанш мальчиковъ и дѣвочекъ (вырѣзаніемалшъ губъ). Объ этомъ 
упозшнается мішоходомъ: въ классической древиостн Іудея лграла въ мірѣ 
весьма незамѣтную роль, такъ что никто не интересовался ея лроисхожде-
шемъ. Мы зиаезіъ теперь, не толысо изъ Библіи, ло л „о даннызіъ 
антрополопи, лингвлстякл л сравнятельной этнографія, что евреи — 
сешіты, родствснные арабамъ ио ,расѣ, сходяые съ нямя по языку 
плшіенности я Общямъ заимствованіямъ y древнихъ цивялизацій Мес-
сопотамш. Язъ показаній Страбона можно считать точнымъ лншь за-
мѣчаніе о томъ, что еврея заішствовали y егилтяиъ обычай обрѣза-
нш. Но Страбонъ нячего не говорнтъ о томъ, что еврея унесля язъ 
Егнпта не только золотые сосуды, ловко выпро.пеняые въ займы, но и 
значнтельное количество ядей, знаній, лрактячесшіхъ свѣдѣній -сло-
вомъ элементы цявялнзація болѣе высокой, чѣмъ ѵ семнтовъ остав-
шнхся кочсвниками. - Ихъ скудный научный багажъ, смѣшапный съ 
ореднямн я реояческямн воззрѣнілмл, заішствованъ ішя частыо y 
(ІГИПТЯНЪ, частыо въ Халдеѣ, гдѣ нмъ яряшлось противъ воля иолу-
Ч И Т Ь В Т 0І ) И Ч І І , е восинтаніе. Ho y евресвъ, ещо болѣе, чѣмъ y арабовъ 
исключителыіая ..реданность религіознымъ вещамъ, обезилодяла разумъ 
и недала развяться яаукѣ. Что бы ня говоряля Притчи, страхъ 
ѣожіп но есть начало мудрости, еслн ионнмать это слово въ смыслѣ 

9 Страбоиъ. КІІ. XVI. Гл. VI, иар. 36, 37. 

«ума». Для евресвъ, какъ я для мусульманъ, почтн все, что треиуетги 
знать людямъ, заключсио въ свяіденшлхъ книгахъ. Арабы осиовали 
большинство свонхъ школъ, чтобы внѣдрять въ умы драгоцѣниое со-
держаніе Ёорана; но въ этомъ случаѣ, какъ мы увядимъ, оня только 
іюдражали свонмъ нзранльскямъ родичамъ. 

Впрочемъ, внѣ религін, y тѣхъ и y другяхъ нмѣлось «яеиь немног» 
латеріала для иреподаваиія. Такъ называемая наука нзранльскихъ 
свяіценннковъ и левитовъ ие выходила за яредѣлы Моисеевыхъ зако-
новъ н свящеиныхъ текстовъ. Размышленіе объ этихъ текстахъ не вы-
звало въ нхъ умахъ даже тѣхъ безсодерж̂сльныхъ н запутанныхъ 
метафизнческнхъ спекуляцій, которыя мы находимъ въ Индін. Какъ бы 
нн быля безполезны этн абстрактныя умозрѣнія, они все-такя, иытв 
можетъ, лучше, чѣмъ нячего, такъ какъ въ кондѣ концовъ являются 
извѣстнымъ умственнымъ уиражненіемь. 

Ве нмѣя понятія о научной точностн, Изранль не сумѣлъ серьезно 
обработать свою націоналыіую исторію: бяблейскіс разсказы не отли-
чаютъ дѣйствительиостн отъ чудесъ, исторін собственно отъ иредаши 
И мнфологнческихъ легендъ J). Вакокоцъ, этя разсказы не класси-
фнцированы іі не распрёдѣлеіш хронологяческя сколько шюудь 
серьезно. 

Въ отиошѳнін этнографін, самое положеніе Іуден дало возможность 
евреяыъ различять три велнкія расы, олнцетворенныя въ сыновьяхъ 
Ноя- Симѣ, Халѣ н Іафстѣ; ио берберская раса — съ которой однашѵ 
они должиы были ііозиакомиться въ Егнптѣ — ускользнула отъ ихъ 
вннманія. 

Евреи думали, что земля имѣетъ форму большаго илоскаго дяска, 
надъ которымъ Іегова разворнулъ «коверъ небесъ». «Онъ возсѣдаетъ 
надъ кругомъ землн, обитатоля которой кажѵтся емѵ саранчон; раз-
стнлаетъ небеса на чодобіе ковра и складываетъ нхъ въ ша-геръ, 
чтобы пребывать въ пемъ» -'). Страны свѣта называются «чстырьмя 
углами зомли» ;1) яля «четнрьмя концамн ііеба»__'). Ваконецъ, Іеруоа-
лимъ помѣщенъ Іеговой «въ цснтрѣ народовъ» 5). 

11 о часлчі астролишіі Библія не болѣе свѣдуща. Еврейсшй годъ 

9 MunCk. Palestine. 433. 
'-) Icain. XL. 22. 
9 Ibid. XI. 12. 
4) Ibid. Іеремія. XLIX. 36. 
») Іе.іекіиль. V. 5. 
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лунный X сутки начинаются ст, вечера, такъ какъ вечеромъ стано-
ви-гся видимымъ лунный серпъ. Во врехена Моисея день еще нѳбыть 
раздѣленъ на часы: знали только утро, полдень и вечеръ. Мѣсяцъ на-
чинался, какъ и въ Аравін, нри каждомъ вхдихохъ появленіи новой 
луны, и длнлся 29 или 30 дней. Первый мѣсяцъ, Абибъ, нриходился 
весною. ОтіЮшеніе между луннымъ и солнечяымъ годами не было 
онредѣлено, a чтобы изгладить раз.шду, нопросту прибавляли трішал-
цатыи мѣсяцъ, когда въ концѣ двѣнадцатаго пшеница оказывалась 

f слхшкохъ несиѣлой. Зато былъ принятъ счетъ по сѳми дней, удобное 
Дѣлен.е времеіш на недѣЙ <), свойственное семитнческой расѣ и по 
всен вѣроятностл возникшее вт, Месопотаміи, такъ какъ арійцы вообщо 
индусы н древніе греіш въ частности, не изобрѣли недѣли, и вездѣ' 
гдѣ она суіцествуетъ, можно продполагать сношенія съ обхитахи, непо-
средственныя или черезъ посрсдство другихъ народностсй.—Еврейской 
астрономш не существуетъ. Ііравда, Виблія упоминаетъ о нѣкоторыхъ 
созвѣздшхъ, о нѣкоторыхъ яланѳтахъ; но названія этяхъ иослѣднихъ 
заимствованы y халдеевъ и сабеянъ 2). 

Математическія знанія евреѳвъ находнлись въ зачаточномъ состоя-
иіи. іакъ, во второй книгѣ Царствъ, Виблія сообщаетъ размѣры круг-
лаго бассепна въ Храмѣ Соломоновояъ, имѣвшаго десять лок-гѳй въ 
діамстрѣ и тридцать локтей въ окружности J. нослѣдняя цифра оче-
яидно, слишкохъ мала, такъ какъ элементарная геометрія опредѣлтетъ 
отношешс окружности къ діаяетру въ 3,1416 = 3,1410). 

Итакъ, всего болѣе хромали еврен ио части наукіі п философіи. 
Лслѣдствіе этого и образованіе, которое они моглн давать своимъ дѣ-
тямъ, было крайне узко; въ самомъ дѣлѣ оно почти исчерпывалось 
релипей, н потому-то ему нрндавалн важное значеніе: Израиль былъ 
нрежде всего набожнымъ иародомъ. ТГосмотримъ же, что нредставляло 
изъ себя это еврейскоо образованіе. 

II. Ьиблейское іюспитаніе. 

Вт, Іудеѣ, какъ и y другихъ народовъ, сознательнаіо воснитанія 
не оыло: дѣти восиитывались или доПжны были воспитываться сна-

9 Palestine. 79-80. 
9 Münk. Palestine. 424. 
9 Парствъ. m 23.—II. Ларалиномемнонь. IV. 2 
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fчала подъ вліяніемъ клана, потомъ подъ вліяніемъ семьи. Въ насіоя-
і щое время ш имѣсмъ свѣдѣнія лишь объ этомъ послѣднемъ-домаш-

немъ-воспитаніи. Періодъ домашняго восиитанія длился до разрушс-
нія перваго храма, прнблнзительно въ 5 8 8 г. До Рождества Хр^това: 
второй періодъ установился ко времени Эздры (4о8 до • A.j и про-
должался до окончательной рѳдакцін Талмуда въ 5 0 0 г. христіанской 
зрн Въ теченіе иерерыва между этнми двуыя нерюдами всякоо 
воспитаніе, повидимому, было заброшено: «Отецъ, который раныне> за-
ботился 0 воспитаніи своего сына, теперь пренебрегалъ иыь, ючно 
безплодной землей, оставляя безъ всякаго наставленш; еще плачевнѣе 
было иоложеніе сиротъ, о которыхъ никто ие думалъ» ). 

0 неріодѣ домашияго воспитанія хн нмѣемъ довольно обстоятель-
нш свѣдѣнія. Мы знаемъ, что еврейскія матсри за 
царскнхъ фамилій, сами кормили своихъ дѣтеи 3) до 2 - 3 лѣтня о 
возраста; какъ кажется, это обычная продолжительность корлешя мо-
локомъ матери ѵ всего первобытнаго человѣчества. Отнятіе отъ груди 
ознаменовывалось обыкновенно праздникомъ '). Въ раннемъ возрастѣ 
дѣти воспитывались матерыо-тоже всеобщій обычай;-ішныш ішѣ-
лись только въ богатыхъ домахъ 5). На восьмой дѳныюслѣ рожденш 
дѣти подвергались обрѣзанію. Исаакъ, говоритъ Библш, былъ обрЬ-
занъ на восьмой день, согласио повелѣиію Господа •). Много учоныхъ 
;.руДовъ было носвящено объясненію мистическаго смысла обрѣзанш. 
Мы нашли этотъ обычай повсемѣстно въ егннетскомъ шрѣ ), гдѣу 
что бы іш толковали, онъ долженъ былъ имѣть иную цѣль, кромѣ за-
боты объ оіірятности, такъ какъ къ нему присоединяли (Отрабонъ) вырѣ-
заніе малыхъ гѵбъ y дѣвочекъ 8). Предложсішое ыиою объясненіе ) ка-
жется мнѣ самымъ вѣроятнымъ. По моему,обрѣзаніе есть сшшолъ ооычая, 
прішѣнявшагося къ побѣжденнымъ въ египетскомъ мірѣ,-схема фал-j 
лотоміп. Въ началѣ Моисеѳвъ законъ предиисывалъ иредлагать, т. е. 

9 Jos. Simon. Instruction des enfants chez les anciens Juifs 9. 
.) ZuAoncKm Талмудъ; Баба Батра, 210 (J. Simon. Loc. cit. 289). 
9 ГІ. Царствъ. X I . 2 . 
У Бытія .ХХІ . 8. 
9 И. Самуіиа. IV. 4. 
«) Ііытія. XXI . 4. 
9 Геродотъ. П, СІѴ. 
«) Страбонъ . К н . XVII. Гл. II. 5. 
9 Ch Letourneau (Bull. Soc. d'Anthrop. 1893) стр. 208. 
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Т Г Г ^ Г ™ 7 T o c m ï щ ' т , щ 0 б р � з а н і е 

Щ жертву H обходило ее, отдавая часть вмѣсто цѣлаго 
іішда изъ рукъ матери, ««ипкъ становвлся ученттъ отца. Po-

rt r t H H 0 C M ° Т ' И М � Д И " Ï 
дѣтмш, такъ u n въ случаѣ непослушанія или ввзвущепія дѣтей ста-
ѣшішвн моглл „о требованію родвтелей приговорв ь внновныіП, 

побіенда ішіеньяиі. Вибдейскій текстъ. утверждаішцій m , ' Г " 
«ѳмейства, дышеи, свврѣностш: «Если чсловѣкъ нѣётё Тна Г 
послушнаго ,г непокорнаго, но повинующагося ни голосу отца, ии голосѵ 

г : : ; , : г о д у ш н а г о ш т , ш н і ю , ъ < ™ ^ » 
няшт é старѣйшинамъ города и скажугь зтеиѵшмъ: «Вотъ 
Z r V Г ' НеП0СЛ5гшниіі " нѳпокорный, не иовивующійся иашему 
голосу, развратникъ и вьяввва». Дослѣ этого людв іорода вусть по-~ ТТ Ш Чі Ш,Ка ЯНЪ "С ^ Тлк'ь пстребвшь ты 2о г рсдѣ своов. Ввсь Израиль, узяавв объ 8Іо„, устравштся» >). Из-
Го ГГГс "е °ЫИ,аЛСЯ НѢЖНЫМЪ СерДЦеи' ш въ теченіе 

Гнбѣг л! Z ПеР1°Д8' ВТ7а Н І е °СТаі,ал0СЬ ̂ шшшшъ, оно охотно ярибѣгало в наказашялъ; Ввблія даже нредввсываетъ вхъ въ очеш, 
« л шящц его спѣшитъ „аказаніевъ» «) - п щ т Щ ) т щ И'ЛІГ 

г . г « : г " - - - » - — 
Но еврѳя стремилнсь „мѣ-п, много дѣтей; мальтузіанство было в»п, 

нишѣстно; въ вхъ глазахъ севья шгсогда во была черезчуръ много-
в ввов; ея увелвчевів счлталось ваградой свыше. Кнвг/ьва ой-

Е Г Т Г я ? П ° ™ ' «какъ трава земная» 5). 
' , въ тоні, жс смыслѣ: сывовья „аслѣдніе 

іеговы сго награда влодъ чрева;-.какъ стрѣлы въ рукѣ воив. _ 
Т' СИНЫ С)-«'р" ироцвѣтасшь в ёзысканх1 „ B U 

7 Второзаконіе. XXI, 18 21. 
2) 1/ритчн. ХШ. 24 
: і) Ibid. XXIII. 13-14. 
7 Исходъ. X X . 12. 
j /««?,. С. 25. 
7 Псалми. СХХѴТГ. 3. 
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Жена твоя, какъ вѣтвь, обильная плодами - в ъ дому т в о с м ъ - и твои 
сыновья, какъ молодыя маслины—вокругъ стола твоего»! ) 

Какос воспитаніе давали своимъ многочисленнымъ дѣтямъ роди-
тели —(такъ какъ воспитатели и няньки имѣлись только y лицъ выс-
шаіо класса)? 2). Малынш сопровождали отца въ поле, помогали ему 
въ работахъ н такимъ образомъ обучались сельскому хозянству • ). Дѣ-
вочки обучалнсь ѵ матери домашнимъ работамъ: нрясть шерсть, ткать 
матеріи, шить платья, готовить кушанья ')• Кромѣ того дѣтен обу-
чапм музыкѣ «I тапцамъ, чтенію и нисьму ); но глаішымъ предметомъ 
домавшяго воснитанія, рекомсндуемымъ Бнбліей иревыше всего, явля-
лось наставленіе въ иравилахъ вѣры: иреиодаваніе догмата единства 
Божія было даже обязательнымъ: «Внемли. Израиль! Іегова, нашъ 
Элогнмъ, есть едииственный Іегова; люби его всѣмъ сердцемъ твоимъ, 
всей душою твоей и всѣми силами твоими. Предписываю тебѣ: запс-
чатлѣй это въ сердцѣ своемъ, внушай это сынамъ своимъ и иовторяь 
вссгда, дома или въ дорогѣ, вставая или ложась, etc.» «). Стариннын 
національиыя легеиды: выходъ изъ Епшта, ировозглашейіе закона и 
чудеса, сопровождавшія его,—всё это слѣдовало сообщать дѣтямъ, 
внушая имъ страхъ иередъ Вѣчнымъ \ Этн наставленш, считав-
шіяся осііовищш, надо было начинать съ самаго ранняго возраста. 
«Наставляй ребенка, когда онъ встуиаетъ на свой и у т ь т о г д а и въ 

старости онъ не уклоннтся съ него» а). .о , 
Моралі, преподавалась устно иосредствомъ изрѣчеш.1, аллегорш, 

притчъ э) : также посредствомъ поученій. Образчики мы паходимъ въ 
Притчахъ: «Вотт, начало мудрости: нокупай умъ,—и сверхъ того ирі-
обрѣтай хитрость» '").—«ІІеи воду твоего колодца и волну твоего во-
доема.—Радуйся съ женой твоей юностн—ланыо любви, газелью ире-
лести.—Пусть во всякое время ея сосцы воятъ тебя іцедро»! «Почему, 

7 ІІсалмы. СХХГШ. 3. 
2) Jos. Simon. Loc. cit. 12. 
7 11. Царствъ. IV. 18. .. Tr 

7 Нсходь. XXV. 2 5 . - 1 . Самупм,. П. 19.—II- Самуила.ХIII. 8 . - 1 1 . 
Царствъ. IV. 18.—Притчи. X X X I . I, 13, 19. 

7 Jos. Simon. 13. 
7 Второзаконіе. V I / 7 a слѣд. 
7 Второзаконіе. X X X I . 19.—10 -13. 
7 Притчи. ХХП. 6. 
7 Притчи. I. 4, 8. 

«) Притчч. VI. 4, 0. 



сынъ мой, ты восхищенъ иноплеменной. и обшшаешь лоно чужестранки»? 
и нроч. u нроч.*). 

Въ течсніе всого библейскаго періода въ Іудеѣ не было школъ, н 
домашнее восиитаніе, практическое и вмѣстѣ съ тѣмъ моральнос, ' но 
главнымъ образомъ религіозное, должно было удовлетворять всѣмъ требо-
ваніямъ. По всей вѣроятности чтенію обучались всѣ, такъ какъ надо 
было читать Библію: но насчетъ пнсьма можно сомнѣваться. такъ какъ 
въ Іудеѣ имѣлись профсссіональные скрибы (писцы,) носившіе пись-
менныя иріінадлежности ирн себѣ, прикрѣпленными къ поясу ц Пи-
савшіе на деревянныхъ табличкахъ, на кожѣ, на нолотнѣ, на паль-
мовыхъ листьяхъ. Эгого скуднаго образованія было достаточно Израилю 
до его возвращенія изъ плѣна. Позднѣе возникло и развилось школь-
ное обученіе, о которомъ я сейчасъ поведу рѣчь,—-обученіе талму-
дическое 3). 

III- Талмудшіеское воспитаиіе. 

Говоря объ отсутствіи школъ вт, Налестпнѣ въ теченіе такъ на:ш-
ваемаго библейскаго періода, мы иодразумѣваемъ главнымъ образомъ 
школы для дѣтей. Не безъ нѣкотораго основанія усматривали въ ассо-
ціаціяхъ пророковъ4) общества, въ которыхъ молодые евреи могли озна-
комляться съ Закономъ. съ естествеіінои исторіей и лроч.5). Самуилъ 
даже основалъ родъ школы нророковъ или по крайней мѣрѣ содѣй-
ствовалъ ея основанію с). По словамъ талмудической легенды, Іезекія 
велѣлъ собрать старинные литературные ианятники Палестины и учре-
дилъ по этому случаю ученое обіцество, въ которое молодые людн 
могли постуішъ для лзѵченія поэзіи, краснорѣчія и проч. Легенда 
утверждаетъ даже, что царь иыталея сдѣлать обученіе обязательнымт,. 
ириказавъ иовѣсить надъ дверями школы (илн школъ) мечъ съ над-
пясью, грозившей смертыо всякому, кто будетъ пренебрегать изуче-
нісмъ Закона. ІІріемъ ИѢСКОЛЫІО тиранішческіп, но дѣло шло глан-

иришчи. V. Passim. 
2) Іеэекгиль. IX. 2—3. 
;1) Jos. Simon. Loc. cil. 24. 

I. Самуила. X. 5. 
5) Mnnck. Palestine. 247. 
<;) Jos. Simon. Loc. cii. 22. 

тости Вѣчному» пичппяпіеіііи изъ плѣна еврен 
Какь «н то ии было, и« лин ь ио' ^ „ о ж д а > 

с е р ь е,но — о с н о — т » » ^ Г І л ы вогудъ служнтв 
видѣли яхъ въ Вавилонѣ, И «ь гаьмп. случа 

косвеннмхъ y u n i e » » ™ 2 а Ц я U иоражепа 
ве знасмь. 110 виавращвнш изъ «лін« 4 « .швозяожнымъ, таігь 
ж е с т о к ш г ь н е д у г О і М Ъ . Домашнее я о с ш ш ~ ^ ш ) 

какь большннство евреевъ ужо не у ж Ш н и ш , 

яврейони; Ä Ä «арод^ребо-
КЪ знатову свящсиннхъ ы ш і ь u Оиол т т г ь ч т ъ „снояанія 

™ Б Ы , И Т А Л Г О , аяж СЬ на большихь собраніяхг, нро-
обществсннаги восяит н я Оно^началосв ч т е н і ( я п > отрнв-
исходившихъ каждые семь дЬгь, » 1' л і я м и и к о м . 
Ш,въ язіі Моисеевыхъ квнгъ, р о я о ж Д в ш и 6 „ t o î . 

скій перюдъ, такъ ь л ь Л м в и » », 1 І І Я . в ъ „равдникъ 
семь лѣтъ—говоритъ Моисей-въ деш о ш у я ^ Е 

Кущой, когда весь Израиль ооборотся пред. омъ to в £ 

Г"ма' ВЪ " S Z r ^ V S r W . Afeteü И дажо 

иорѳдъ народомъ, для а о \ше, і ( ІН1[ слншалк 

яоселвнцевъ, Элогии, и сгарались 

вень стекались въ городъ > и д у ч ш ѳ е ; слуяайныя 
Иосіѣ Эядры бы сди» м ^ о и а с г о щ и я І ш к о л а м и . 

собранія быля зааѣнены ііли скорм д „нѵшать поятеи е в ъ 

' « г г г ^ л д а » . » -

M АЕВИТО. X I X . 2 . 
2) Jos. Simon Loc. cit. 25-20. 
3) Loc. cit. 25. 
4) Jos. Simon. Loc. cit. 2/ . 
•'•) Jos. Simon. Loc. cit. 28. ш 
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разумѣется, наука, которую они стремятся расиространять и но 
иуляризнровать. не имѣетъ ничего общаго съ иаукой, какъ мы ее пони 
маемъ, наукой свѣтской, иотому что ея и не было въ Іудеѣ. Длн рав-
виновъ «наука»—Моисеевъ Законт, н библейскія иреданія. 

Первая школа для дѣтей. первый «Домъ Книги» (Бетъ хассе-
ферь) была основана въ Іерусалимѣ Симеономъ бенъ ІИатахомъ, на-
чальникоиъ синедріона и братолъ царнцы Саломеи Алсксандры, т. е. 
знатнымъ лицомт, ').—Этотъ основатель впрочемъ толысо сообразо-
вался сь мнѣніемъ л солѣтамп раввиновъ, которые отлично понималіі 
громадную важность ші.ольнаго обученія съ точки зрѣнія поддержки 
и распространенія вѣры л МолсееваЗакона. Объ этоічъ евидѣтельствуютъ 
многія мѣста Талмуда: «Пусіъ логибнетъ святилищс, лишь бы дѣти 
посѣщали школу«.—«Дыханіе дѣтей, ходящихъ въ школу, самая проч-
ная оиора общества».—«Наука выше жертвъ» -) . 

Дѣйствуя сообразно этимъ лравиламъ, раввины издали законт. объ 
учрежденіи въ каждой гипархіи элеаіентарлыхъ училиідъ для молодыхъ 
людей 1 6 — 1 7 лѣтъ; ло эти взрослые учедиіш лосѣщали ілколы очень 
лѳаккуратио, a дѣти, особливо въ маленышхъ городісахъ. вовсе не 
иолучали образованія з). ІГри Агрилнѣ П ( 6 4 г. дослѣ P. X . ) Іисусъ 
бенъ Гамала, иервосвящеішлкъ, сдѣлалъ обязательнымъ учрежденіе 
дѣтскихъ школъ '). Каждыд городъ должѳнъ былъ, лодъ страхомъ отлу-
чснія, устроить дшолу или даже двѣ, если рѣка раздѣляла сго на двѣ 
части, лс соедішснныл зіостомъ. Разрѣшалось даже превратить сина-
гогу въ школу, если y города не хватало средствъ Вообще, всячески 
старались облегчшъ устроиство школъ: такъ, жильды любаго дома, 
имѣвшіе право воснротивпться допущсдію новаго жильда, если еги про-
фессія могла наруіиать ихъ иокои, торяли это ираво, когда дѣло ніло 
о школѣ ' ) . 

Наряду съ оффлціальными школами, содержавшимися ла средства 
обіцины, ыолсно было открывать вольныя школы. Раввилы поощряли 
соиерничество въ этомъ даправленіи, но молшо лредполагать, что оли 
не донустили бы еонерничества еретическихъ школъ. Они добивалиеь 

9 Второ.шкоиіс. X X X I . 10—12. 
2) Joe. Simon. Loc. cit. 30. 
9 Ibid. 29. 
9 Ibid. 30. 
•9 Jos. Sim. Loc. cit. 1 
9 Ibid. 31. 
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ѵмдоженія школъ, устроедішхъ по ихъ образду. Какъ бы то ни было 
они не жалѣли усилій, чтобы создать въ своей малснькой ладш общность 
лдей и вѣрованій, родъ духовдаго отечества, которое пережило гибель 
матеріальной родины. Поэтому число школъ—исключительно ортодок-
сальдыхъ — никогда пе оісазывалось чрезмѣрнымъ. Притомъ; ѵже съ 
чисто педагогической точки зрѣнія, евреи считали весьма полезнымъ 
для ученика мѣнять учителя: «Кто учится только y одного учятеля— 
говоритъ 'Галмудъ—тотъ узнаетъ только одну сторону веіцей» ). 

Такимъ образомъ, леобходимость іпколъ раздувалась; городъ не-
имѣвшій школы, лопадалъ лодъ запрещеніе; жить въ нсмъ считалось 
грѣхомъ а ) . Ревнуя о школьномъ образованіи. нѣкоторыс города учре-
дили особыхъ смотрителей, которые должны были собирать и отводить 

въ школу дѣтей '). 
Дѣло въ томъ. что школьное образоваліе ие отличалось отъ рели-

гіознаго. Виблія заключала въ себѣ все скудное сокровлщѳ еврсйскаго 
знанія. Сокровище весьма скромлое,—зато самый посредствеішыл умъ 
могь усвоить его; оно стало душой иарода, и лазначен.смъ школы было 
сохранить эту духовнѵю связь, которая одна дѣлала Израиль націеи. 
Иовсюду евреи остались вѣрны этому завѣту; и всегда, во всѣхъ стра-
лахъ ихъ разсѣянныя грунпы основывалн школы. Въ средше вѣка 
еврейскія школы возникли и расцвѣли въ Италіи, Испаши, Фраящи и 
проч Elite н теперь многочисленныя еврейскія школы существуютъ въ 
Mapomto: иочти всѣ испанскіе евреи Магреба умѣютъ читать и писать; 
наконсцъ школы Тэтуана, Танжера получаютъ ирофессоровъ изъЕвропы 
отъ Alliance Israélite 4) . Само ио себѣэто рвеніе заслуживаетъ похвалы 
и сожалѣя объ узости еврейскаго лшольнаго образован.я, нельзя ле 
ліодивиться этому упорству, котораго ne могли сломить, въ теіеніе сто-
Тѣтій ни разсѣяніс, ни изолированность, ии угнетеніе, и которое пред-
ставляетч, прекрасный примѣръ того, что можетъ сдѣлать твердая 
В 0 Д Я 

Теперь намч» остается узнать, какова была организація этихъ школъ, 
что собственно въ нихъ лреподавалось и какъ были поставлеиы учи-
т е л я . — Е в р е й с к а я школа, домъ занятій (Бетъ лшмпдратъ), раздѣля-
лась ira три класса. Въ лервомъ, Микрѣ. названіе котораго човиди-

9 Jos. Simon. Loc. cit. 32. 
9 Ibid. 33. 
9 Ibid. 44. 
*) Oscar Lenz. Trmbouctou. 1. lob. 
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іиому греческаго происхожденія, обучалн чтенію. Ученикп Микры были 
очень молоды, такъ какъ раввины стояли за то, чтобы учсньс начина-
лось какъ хожно раныие. «To, что заучено въ нѣжномъ возрасгѣ— 
говоритъ одннъ раввннъ—держится ирочно, какъ письмена на иовомъ 
пергаментѣ» 3) . Въ родительскомъ домѣ рвбенка уже заставляли за-
учивать стихи Бнбліи, какъ только онъ начнналъ говорить. Это служило 
подготовкой і,ъ школѣ, куда ребенокъ начиналъ ходить въ возрастѣ 
между шсстыо и ссмыо годамн, хотя нѣкоторые равзины совѣтовали 
лачинать школьное ученье съ ияти лѣтъ; но зтотъ избытокъ рвенія 
вызывалъ иорицанія. «Кто носыластъ своего ребенка въ школу раньше 
шестилѣтняго возраста—говорнтъ Талмудъ—тотъ бѣжитъ за шшъ л 
не настигаетъ»... «Если въ твою школу іірнвсдутт» ребенка моложе 
шссти лѣтъ—говоритъ одинъ раввинъ—нѳ принимай его; но повднѣе 
зтоіч) возраста принимай и обременяй, какъ вола» 2). — Въ общемъ 
ученики Микры дѣти огь іиестн до дссятн лѣтъ. Они обучаются чтенію, 
шісьму, началамъ еврейскаго и халдейскаго языковъ, наконецъ, толко-
ванію бнблейскихътекстовъ.Повнѣшности еврейскій клоссъ иапошшаетъ 
началыіыя школы арабовъ. Учитель и ученпки сидятъ на нолу: учн-
тель въ серединѣ, ученшш вокругъ него, «на подобіе вѣнца« 9 . Ио 
словапъ Маймонида классъ длился весь день 4); но дѣти, еврейскіе 
какъ іі другихъ націй, не въ состоянін учиться съ утра до вечера 
и иоказаніе Маіімонида надо ионнмать въ томъ смыслѣ, что оші про-
воднлп въ классѣ весь деш, и тамъ же завтракали, какъ маленькіе 
арабскіе школыіикн. 

Второй класгъ—Мишна ; въ немъ учатся дѣти отъ 10 до 15 лѣтъ. 
Учитѳль пренодаетъ имъ устный заісонъ, т. е. законъ согласно ііреданііо: 
законы гражданскіе. кохмерческіе п уголовные, которыхъ нѣтъ въ 
лнеаиномъ Законѣ, но которые, ио предаиію, были также сообіцены 
Моисею Богомъ на Синайской горѣ. Отъ Моисея этотъ иеписаный 
законъ нередавался изъ устъ въ уста старѣйшииамъ, пророкамъ, но-
томъчлснамъ Великой Синагоги инроч. и проч., пока, наконецъ, былъ 
записаиъ Рабби Іегудой, но прозванію Святымъ. въ иервой чствѳрти 
Ш-го вѣка нашей эры ѵ). Въ Мииінѣ прсподаваніс главнымъ обра-

3) Jos. Simon. Loc. cit. 41. 
-) Jos. Simon. Loc. cit. 42. 
9 lbid. 44. 
9 Ibid. 48 . 
9 Jos. Simon. Luc. cit. 48. 
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Гланят ся просто; c ѣдуетъ .юдойчи И привѣтствовать словами: <<Миръ 
планяіьси /Ч ѵчителя ѵченикъ ветаетъ, и 
тебѣ, ѵчнтсль іі наставникъ»! Нри входЬ y 

Онстро, a удалиться «вдленно и иочтельно. П р и в я в а к и о т « ) « 
делю должна б ы » снльнѣе сыновней любвн. <<Ь 'МИ ~ ™ п помопж 
яѵлъТвашъ ѵчитсль и в а ш ъ о т е і у ь нуждаются въ помощи, помо.ме 
Х ч а Т а " ите , a потомъ отцу такъ какъ втотч, послѣдн.й даегь 
ваш. шшь здѣшнюю живнь, a иервый доставлясѵгь вамъ жввкь въ 
ЗД.Ц™ Mipd Эти послѣднія слова покавываютъ ясно, что ш ь 

9 Jos. Simon. Loc. cil. 48, 49. 
9 Ibid. 49. 
y Ibid. 50. 
9 Ibid. 39. 
9 Jos. Simon. Loc. cit. 40. 
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чтеніе къ учнтелю коренится въ религіи, зависитъ отъ того, что онь 
нреподаетъ Законъ, злашшитъ съ священными кннгами, что и соста-
вляетъ главную цѣль воспитанія. Для достлжелія этой цѣли учитель 
должелъ вооружнться неистощизіызіъ тѳрпѣніемъ. Въ случаѣ необходи-
иости онъ обязапъ ловторять свои объяслепія безъ конца, «до четырех-
сотъ разъ». Такимъ путемъ влрочемъ олъ л самъ совершеяствуется; 
такъ какъ учитель научается главнымъ образомъ отъ своихъ учени-
ковъ Въ течеліе раввилскаго иеріода тѣлесныя лаказалія ле счн-
тались такимл необходизіыми, какъ въ течсліе библейскаго. Не отказы-
ваясь отъ нихъ совершепно, ихъ примѣпяютъ умѣрепяо. До двѣлад-
цатялѣтяяго возраста иринято за правило снисходительноо обращеліе. 
Учитель должелъ въ особеляости стараться объясллть пользу ученія -). 
У чепиковъ старше двѣнадцати лѣтъ можно оставлять безъ ілѣба, даже 
бііть, но только ремнемъ обуви, чтобы ие пов]іедить здоровыо. Доктора. 
говорятъ, что нужяо наказывать одною рукой, лаская другой ;1). 

Обученіе болынею частыо устное, такъ какъ клиги стоятъ дорого. 
Ученики савш синсываютъ важнѣйшія мѣста Пятлкнижія. У нѣкото-
рыхъ, лаиболѣе преуспѣвающихъ, имѣготся полные сииски Библіи, ио-
лучеллые въ иодарокъ отъ богатыхъ людей "). Нѣкоторые изт. этлхъ 
дарителей ѵтилизлруютъ для этой цѣли шкуры шивотныхъ. убнтыхъ на 
охотѣ, лревращая ихъ въ иергаментъ. На иемъ переписываютъ иять 
книгъ Моисея и шесть трактатовъ Мишны. т.-с. главяун» суть препо-
даванія, и раздаютъ эти списки дѣтямъ съ тѣзіъ, чтобы они ссужали 
ихъ товариіцазіъ J). 

Блѣ шко.іы, лреподаватель залималъ въ еврейскозіт, обіцестві; вы-
сокое ноложеніе —но только въ зіоралыюзіъ смыслѣ, a не въ дележ-
іюмъ. Въ нринципѣ обучсніо признавалось безплатнызіъ, a высшее та-г 
кимъ и было въ дѣйствительлости. Поэтому зназіеннтымъ профессорамъ 
лриходнлось добывать средства къ суіцествованію какимъ-либо реме-
сломъ. Но лрактика заставила давать вознагражденіе учителямъ ла-с 
чальныхъ школъ, иначе лхъ было бы трудно найтн; только оло счи-
тается илатой за надзоръ за дѣтьзш и иреііодаваніе необязательлыхъ 
иредметовъ, напрлмѣръ, грамматнки. Законъ же, который былъ далъ 

') Ibid. 51. 
-) Jos. Simon. Loc, cit. 52. 
; t) Ibid. 53. 
9 Ibid. 46. 
•'•) Ibid. 36. 
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бакалойщики, но словамъ Іалм5да, равоавли. , ч _ 3 н ( Ш _ 
чечевицу « другимъ зернамл,, чтобн « щ * a » ^ 
щій ремесло, говоригь рашшннческая и о г о ^ « « ^ J 

милѣтній голодл, •) И предмвтовт. 
иаго рвенія, a и ради выгоди. Итак , проф с» Р в ы F 
не получали никакой платы, a оеяиыше доишлім» 
воанаіжденіе«. Это не мѣшало Г Г Х Г р Г н н о " Гѣеп в* 
„анія, такъ как, M • р а = 
себѣ иѣчто жрсчесіше. Санъ bon., ш> слови і 

s t ^ . Ä S S S H S Ä -
сѣщающихъ домъ учитсля» ) . Сіранно коне , 1 
Творца. штудирующимъ тавъ усердно ішигу, ішгору о онъ с 
2 2 но для учителей очень лестно с — « « ^ 
„хъ язъ вида и слѣднтъ ва ихъ З М Я Т Ш 1 і н о къ 
долженъ бнть достоинъ такого вннманш Іеюв, . и дѣйспшнль 

выбору учнтелей относились очень осмотриельно. 

') Ibid. 33. 

9 Jos. Simon. Loc. cit. 60. 9 Ibid. 60. 9 Ibid. 9 BÎLOHCKW Талмудь (Дит. y J . Simon. 38). 9 J os. Simon. Loc. cit. 35. 
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іштатель должеиъ быть жепатымъ человѣкомъ. долженъ обладать хо-
рошимъ характсромъ. Ему ие слѣдуо/гъ раздражаться, потомучто «гнѣвъ 
губптъ зіганіе», нп гордпться; потому что «вода, виио п молоко всего 
лучіпе сохраняются ві, скромныхъ деревянныхъ или глишпшхъ сосу-
дахъ». Онъ не должснъ иитать ирнстрастія къ напиткамъ или къ хо-
рошему столу. ІІусть онг» будетъ тихъ, терпѣливъ, ласковъ, преданъ 
своему дѣлу іі безкорыстенъ. Ііусть онъ нреіюдаетъ методически и 
толково» *). Отъ учителя требовалось прежде всего нравильное ііроизно-
теніе. татсъ какъ неправильно произнесенное слово при чтеніи священ-
ныхъ книгъ могло оказаться богохульствозп». À чтеніе и произношеніе 
тогдашияго евройскаго языка было не легкимъ дѣломъ. Какъ u другіе 
семитическіе языки, еврейскій пишется почти безъ глаемыхъ, a въ 
талмудическую зпоху, о которой идетъ рѣчь, не было даже точекъ-
гласныхъ, изобрѣтенныхъ только въ VI вѣкѣ нашей эрм *). Вт, виду 
этого, хѳрошее произношеніе y учнтеля нродпочиталось обшпрноху зна-
нію а). Это знаніе, въ размѣрахъ требоваишихся вт. то время, не было 
рѣдкостыо, таігъ какъ профессія учптеля считалась почотноГі; даіко док-
тора не пренебрегали ою '). Талмудъ н раввпны разсыиаютея вт, ио-
хвалахъ учителямъ: «Человѣкъ должонъ иродать всс, что имѣетъ, лшиь 
бы жениться на дочерм ученаго. Если это невозможно. пусть онъ жс-
нится на дочери знатнаго; если и этого нельзя,—на дочери начальника 
общины; если и этого иельзя,—на дочери школыіаго учнтеля» •'). Въ этой 
обществейной классификаціи учнтель слѣдуетъ неиосредственно за 
высшими лицами. Въ другомъ мѣстѣ учителя сравниваются съ шемчу-
жинами, блистающиміг на щекахъ Суламиты «ІІѢсніі Ііѣсней», при-
чемъ сама эта красавица является оліщетвореліемъ евреАской націи "). 
Для защиты города, говорятъ доктора, ученыо важнѣо солдатъ: «Если 
Іегова не защищаетт, города, тщетно защищаетъ его сгража» 7). Эта 
цитата изт» Псалмопѣвца опять таьи ясно ноказываетъ, что ио талху-
дическому мнѣнію, учитель -помощникъ свяіцеішика.отчего и иользуетсяj 
такимъ высокимъ уважеиіемъ. 

Изученіе священныхъ шшгъ и національныхъ лѣтоішсей сврейскаго | 
\ 

0 Ibid. 35. 
' ) Muiick. Palestine. 439. 
' ) Jos. Simon, Loc. eil, 47 
<1 Ibid. 37. 
•) Ibid. 41. 

6) Jos. Sim. Loc. cit. 38. 
Ікаляы CXXV1I, 1. 
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naiHita составляло суть образованія, считавшаіося желаннымт, и потанг 
Z T K S » наукѣ но довѣрял,,. ГреяескіГ. язьпл, .. і.деи всегдр 
нымъ. іреіесыт J мвчвсноП г н м н а с т і і к ѣ усматри-
казались цодозрительными, да,м въ гречид« . 
вали опасное нововведеніс, заражениос эллшшзмомъ ). Іѣмъ ..е « я с 
иногіе ваввшіы совѣтовалч обѵчать дѣтей нскусству плаваиш ). №. 
X «ждебное отношеніо раввиновл,, греческ.й яанк,. былі. 
ГвГтенч, m Палестииѣ, но нрсшущественио въ янатннхг фа-

лі I Красота его была оцѣнеиа „о достоинству; Талм Д, m ы , 
м Г его < самымъ юіящныиъ чзъ іафотическнхъ язнковъ» •>). Онь д і -

c l о7 пазлячіе ііежду гречсшшъ ЯЗШІОМЪ и гречесвой фяло-
^ О - н Г к Г S S V - ДРУГНС® Раввинн вообще бН;,и нро-
тивъ философіп: «Господь-говорили они-желаотъ, чтобы вы язучали 
мо Законъ днеяъ и „очыо. A можете ли в,д для . ф ш A t ; 

Г л — ЯЗШІОЯ-Ь U литературой зллинов,; онч, „оказываот, танжо, 

что эти новаторы былн немногочіісленны. 
Вс что u сообщидъ до сихъ иорь, отиосится собственио къ м ^ 

скому шспиТані,о. Для дѣвочеія, не было школъ; онѣ воспятнвалнсь 
д 5 СнТчала въ ранпеяі. дѣтетвѣ, мать обучала ихъ важнѣйіш.мъ 
доиаіпнмъ работамъ: ирнсіь, « ц „шчь, с.рннал, но m « 
родители должны былн вознакомять ихъ съ содержан.вмъ по врайи й 
Мѣвѣ Пятивнижія. Нѣкоторые раввпны требуюгъ дажс: чтобы дѣвочкн^ 

S r Z Впблію ) . ' « « вечералъ онѣ развловалш, « 
чальчикн гнмнастическнии упражненіями, иоднимая въ вы.януіоіі рукв 

= г — 
^ П Г д Г ^ ; Г и Г и Г Ь иредставлоніс о о в . й с ^ 
воспитанііі; но мы должиы еще заглянуть въ древніи государства Mo-
сопотамін, чтобы .іополнить наши свѣдѣшя о сехитахъ. 

') Jos. Simon. Loc. Cil, 58. 
Ibid. 59. 

••) .T. Simon. Loc. cit. 55 
') lbid. 56. 
*) Ibid. 57. 
r-) Jos. Simon. Loc, cit. 12. 54. 
">) Ibid. 14. 



IV. Халдея. 

Kam» всѣмті извѣстно, въ Месопоташи находились велпвіс нерво-
лачалыше очагл семитнческой цивнлнзаціи: Вавилонъ и Ниневія, Хал-
дея и Ассирія. Вудучи новѣе Кгянта, онѣ тѣмъ нс менѣе возникли въ 
глубокой древности. Нѣтъ сомнѣнія, что всѣ сосѣднія націн, семити-
ческой или другихъ расъ, заимствовалн y ішхъ много свѣдѣній, много 
практическихъ зпаній; въ частности, еврѳн позаимствовалясь y нихъ 
многимъ, особенио со временіі вавилонскаго нлѣненія. Возникаетъ даже 
вопросъ. ле имъ ли онн обязаиы идеей школьиаго воспнтанія, о кото-
ромъ раныие не думали. Къ яесчастію мы не знаемъ почтн ничего о 
лріеиахъ воспнтанія въ Месопотаміи. 

Мы ыожемъ однако преднолояшть по аналогіи, что обученіе реме-
сламъ нередавалось въ семьѣ отъ отда къ дѣтяыъ, такт, какъ халдей-
скія ремесла были организованы въ кланы, ггшдІи, въ которыхъ сы-
новья наслѣдовали отцамъ '). Везъ сомнѣнія тоже можно сказать о 
скрибахъ (ппсцахъ). которые, і.акъ н въ Егиитѣ, нграліі важную роль 
въ Халдеѣ 2). 

Хотя Вавилонъ и Нішевія были столицамн ио иронмуіцеству семи-
тіічесішміі. однако ихъ письмена рѣзко отлнчаются отъ финішійсішхъ, 
еврейскихъ и арабскихъ. Онѣ называются клинообразнымн, и въ на-
стоящее время всякомѵ случалось видѣть ихъ образчики. Впроченъ, эта 
нисьменность развилась также какъ огипѳтская, нлн точлѣе какь 
всякая нисьмепность. Вт, началѣ знаки были пиктографическіе. изо-
бразительные; они иредставляли въ т<> время предметы яли понятія; 
нозднѣе они сдѣлались фонетнческими и силлабичесшши. Ho y обнта-
телей Месопотаміл графическая эволюція не зашла такъ далеко, какь 
y египтянъ; налтоящія буквы нмѣлись y нихъ толыео для трсхъ зву-
ковъ—гдасныхъ а, н, у. Ихъ нишю осталось главнымъ образомъ 
силлабическимь и фонетическимъ, но съ примѣсыо ндеографическихъ 
зняковъ, какъ было впрочемъ и въ нослѣднемъ егилстсконъ письмѣ •"•). 
Я но им 1,10 in, виду оііисывать подробно клііпонисі, и глиняішя та-
блнчки ІШІ ШІРШІчи—корамИческіЯ киигд—сохранившія ламъ столько 
образчиковъ зтой нослѣдней. Это письмо, нзобрѣтеніе котораго нрипя-

! ) Maspéro. Civilisation Chaldéenne. 752. 
•) Ibid. 723. 
7 Maspéro. Luc. cit. 727—728. 

сываютъ древнимъ сумерійцамъ ] ) . но расиростраиилось въ сомитлчо-
скомъ мірѣ; да и не могло оно соперничать съ фииишйскимъ, которое 
иредставляло изъ себя значиішьно усовсршонствовашюе ешіетск«* 
нисьмо, и отъ котораго ироизошли азбуки иочти всѣхъ народовъ оѣлон 
расы. Быть можетъ однако надо едѣлать исключошс для иисьмонъ 
берберскаго происхожденія, которыя могли развиться леиосредственно 
изъ іѳроглифовъ Ёгипта, или взъ очснь дрввняго письма, принадле-

жавшаго зтой расѣ. 
Въ извѣстныхъ отношеніяхъ халдейская наука, хотя н смѣшаниая 

съ химеричесвими суевѣріями, сдѣлала значитвльныс уснѣхи. 
Халдойскій годъ былъ соляечный, раздѣленный ла двѣнадцать 

мѣсяцевъ но трндцати дией въ каждомъ, слѣдовательно, короче дѣй-
ствительнаго на 5 дней; но для исправлонія этой ошибкн каждио 
шесть лѣтъ вставлялся лишній мѣсяцъ въ тридцать дней. Оутки дѣли-
лись на двѣиадцаті, часовъ, которыо отсчитывались съ помощью сол-
нечныхъ часовъ и клепсидръ. Мѣсяцъ дѣлился ла четыре недѣлн, m 
семи дней въ каждой.—сохранившілся очсвидно отъ нреакняго лун-
наго иѣсяца. Два иослѣднихь дни оставались свефхкоміілектньши, a 
каждый день иедѣли былъ носвященъ одному изъ семи иланстныхъ 
тѣлъ. бывшихъ предметомъ поклоненія. Съ иомощью гноиона онре-
дѣлялисі, вардянальння точви, иолудсиная лилія, солнцсстояшя и 
равноденствія, высота полюсаг). . а 

Въ Халдсѣ астрологіл была особенно тѣсно связана ст, астрономюи. 
Она составлила тамъ цѣлѵю исовдо-науку; астрологнчсскія таблицы со-
ставлялись очень усордно, и страна кишѣла астролошш и нѳкрояан-
тами ; !). йзъ этой то странн и расиространилнсь но свѣту астрологи-

чѳскія бредни. 
Естественныхъ наукъ ночти не было. Не было медицинсввх-ь 

школъ, какими обладалъ Егииетъ. Заклинанія играли роль лскарствъ 
и главной задачей доктора было внгнать дсмона-виновниііа болѣзни ). 

Серьезной косыографіи тоже не было. Земля нзображалась въ видѣ 
диска занятаго главнымъ образомъ Халдеей н окружеинаго Океаномъ — 
рѣкою Океанимъ '), о которой уломинаотся въ Гомеровской яоззін, 

7 Ibid. 727. 
-) Maspéro. Civilisation chaldéenne. 777. 
7 Maspéro. Civil, cbald. 780. 
*) Ibid. 774. 
7 Ibid. 
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Всѣ явленія нрироды ііриннсывались демонамъ нліг богамъ, іг наука 
своднлась къ обуздапію этмхъ мистпческихъ суіцсствъ н унравленію 
черезъ ихъ посредство міромъ J). 

Занимаясь нреимущественно астрологіей, халдеи —эти вавнлон-
•скіе фнлософм. какъ называетъ ихъ Страбонъ а)--ноиутно ігріобрѣли, 
иутомъ многочдсленныхъ и терпѣлпвыхъ наблюдеиій, серьезныя астро-
номичсскія знанія. Можно даже сказать, что наука о небѣ родилась 
въ Халдеѣ. Астрономы. тѣ ішенно, которыхъ древность называла 
«халдеями», изобрѣли гномонъ, солнечные часы: разложили кажущееся 
суточное движеніе солнца. луны, нланетъ; вычислили стоянія и воз-
вратныя движенія няти извѣстныхъ имъ планетъ; раздѣлили экліш-
тнкѵ на двѣнадцать зодіакалыіыхъ частей, кругъ ira 360 градусовъ, 
градусъ на 60 минутъ, минуту на 60 сскундъ, секунду на 60 терцій; 
иредложенный ими саособъ обозначенія этихъ дѣленій сохранился 
до нашего вреѵенн; онъ очевидно имѣѳтъ связь съ клииообразными 
письнендни п освѣщаетъ введеніе въ европвйскую аотрономію остат-
ковъ двѣнадцатеричнон халдейской нумерацін. 

Въ Халдеѣ, какъ и въ другихъ страиахъ, главной мѣрой времени 
служили въ началѣ лунные мѣсяцы; но халдеи составнли нзъ яихъ 
псріодъ въ 223 нѣсяца, нозволявшій имъ иредсказывать лунныя 
затменія: древнѣйшее вычислсніе затѵенія было 10 марта 721 года до 
P. X. Хаддеи вывели даже періодъ въ 43.000 лѣтъ въ связи съ 
предвареніезіъ равноденствій,—періодъ, въ которомъ усматрявали сутки 
зііра, «день жизни» вселенной '). 

Нодобные труды нредполагаютъ значительные успѣхи яауки о 
числахъ и дѣйствительно, Халдеи имѣли сначала нятеричную (ио 
лальцамг) и десятеричную нумерадіи, иотомъ двѣнадцатеричную, 
которая, комбинируясь съ нервой, превратиласьвъ шестидесятеричную. На 
•одной дощечкѣ оказался рядъ кубическихъ чиселъ отъ едннііцы до 
шестидесяти. Какъ мы сейчасъ вндѣли, градусъ халдейскаго круга иод-
раздѣлялся въ свою очередь на шсстидесятыя части. Снстема мѣръ 
также была ириведена въ связь со скалой дѣленій иа шестьдесятъ. 
Цифры отмѣчались клинообразнымл знаками, но халдеямъ бши 

9 F. Lenormanl. Hist. une. de ГOrient, т. c. 175.—Maspéro, L. c. 
774 .—l ï . Lenomant. L. c. 

2) Страбонъ. Кн. XVI. Гл. I. iiap. 6. ' 
:i) Fr. Lenonnanl,. Loc. cit. 173—174. 
9 Ibid. 175. 
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извѣстны всѣ нam il обыкновенішя ариометическія дѣйствія. Въ те-
чсніс нашего ішслѣдоваиія намъ ѵжс случалось наталкиваться на двѣ-
надцатеричную нѵмсрацію, бсзъ сомнѣиія, внушепную дравильнымъ 
чередованіемъ двѣнадцати мѣслдевъ года и слѣдователыю оолѣо 
позднюю, чѣмъ первоначалыіая нуморація ио числу иальцевъ, т. е. по 
пяткамъ іі десяткамъ. Путемъ комбинацііі двухъ типовъ счисленш. 
т. е. умножая 5 на 12, выработалась шестидесятеричная нуморацш 

халдеевъ. 
Естественныя ііаукн въ Халдеѣ далско отсталіі отъ математиче-

С 1 Ш Х Ъ _ э т о иочти всеобіцій законъ наѵчной эволюціи, такъ какъ по-І 
всюдѵ человѣкъ. начиная размышлять, находпгь умозрѣі.іс болѣе лег-
кимъ. чѣмъ наблюдоніс. Тѣзіъ ио менѣс, въ кирпичной библютекѣ 
Ассурбаннпала нашлись списки животныхъ видовъ, иоменклатура ра-
стеній, класснфіщнровашіыхъ сообразно нхъ унотреблеішо, назвашя 
металловъ, тоже классифицироваііныхъ, каталоги звѣздъ и проч. 2 ) . — 
Въ Халдеѣ не было медіщинсішхъ школъ, иодобныхъ опшетскнмъ. 
Довольствовались тѣмъ. что помѣщалн болышхъ на перекресткахъ, 
обращаясь къ опытности прохожихъ a большс всего старались закли-

иаіііями выгнать демоновъ изъ больного '). 
Оуществовало лн въ Халдсѣ органнзованиос обученіе? Дляискусствъ 

яеханііческихъ, составлявшихъ удѣлъ кориорацій, въ которыхъ про-
фессія передавалась отъ отца къ сыиу5), достаточно было ооученш въ 
семьѣ іі позднѣе въ мастерской. Но для иаукъ собственно, въ Халдсѣ 
имѣлись настошдія школы и притомъ очснь древпяго ііроисхождениі, 
такъ какъ халдеіі, ѵченые Вавилоиа и Нииевіи, были только преемни-
ками иротохалдеевъ кушитской расы, псрсдавшихъ имъ часть своихъ 
знаній. Co времени маленькихъ сумерійскнхъ п аккадійскихъ царствъ 
въ Халдеѣ существовалп школы, привлекавшія много ученпковъ IL даже 
снабженныя бпбліотекаші "). 

Какъ бы то ни было, извѣстно, что собственио такъ пазываемые 
халдси состав.іялп, какъ въ Егшітѣ, классъ жрсдовъ, въ семьяхъ ко-
торыхъ наука передавалась изъ иоколѣнія въ поколѣше, дрпчемъ OHIL 

9 Fr. Lenormanl, Luc. cit. t. 180 -183.-Maspero. Loc. cit. /-2. 
9 Fr. Lenormanl. Loc. cit. 167—168. 
9 Страбонъ XVI. Гл. I. uap. 20. 
9 Maspéro. Loc. cit. 780. 
9 lbid. 752-753. 
c) Fr. Lenormant, Loc. cit. 36—37. 
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были избавлены отъ всяішхъ общественныхъ должностей (Ктезій). Эти 
учеиые были главнымъ образомъ магами, астрологазш; они угадывали 
будущее но нолету птицъ и составлялн трактаты но магіи; удалось 
найтя одинъ такой трактатъ. состоящій изъ двухсотъ кирпичей *).— 
Но частныя лица могліг, какъ кажется, давать образованіе своимъ 
дѣтямъ. Однатаблнчка констатируетъ это, говоря объ усыиовленіи най-
деныша: «Его подобрали на улицѣ.—Оиъ взялъ его пзъ подъ пасти 
еобакъ;—«ігт» взялъего изъ подъ клюва вороновъ.—Въ присутствін га-
датсля онъ разсмотрѣлъ его горосконъ... Его отмѣтили ira іюдошвѣ 
ііогіг особыит, зиакомъ съ печатыо гадателя.—•Онъ далъ ему корми-
лицу.—Кормилнцѣ оиъ обязался выдаваті, въ теченіе трехъ лѣтъ 
муку и одѳжду...—іг онъ сдѣлалг, его своимъ ребенкомъ;—воспиталъ 
его какъ сына;—далъ ему аозможность обучаться наукамъ» "). 
Какимъ образомъ обучались наукамъ? Еще ле отконанныя табличкн 
•быть можетъ когда нибудь сообщатъ намъ объ этомъ. 

Т. Эволюція еврейскаго воспнтанія, 

Какъ шл только что видѣли, воснитаніѳ y евреовъ развивалссь въ 
обіцемъ такъ же, какъ y арабовъ. Сначала народъ Вожій не чув-
•ствуетъ потребіюсти въ какой лябо системѣ школьнаго обученія, хотя 
уже обладаетъ своими свяіценныміг книгами, Воспитаніе, даваемое 
«омьею или кланомъ, н являющееся сстественішмъ результатомъ нра-
вовъ и соціалышхъ потребностей, оказываотся достаточнымъ для 
евреевъ, которые слѣдуютъ въ этомъ отношеніи яримѣру покоренныхъ 
клп нстребленныхъ имя хананеянъ, фялистнмдянъ и проч. Еврейской 
науки еіцс ие существуетъ п родители нользовалисі, Вибліей. чтобы 
воспитывать дѣтей въ правилахъ религіи. Только бѣдствія, Лерене-
сснпыя еврейскимъ народцемъ, заставили ихъ оцѣяить иользу іпколь-
наго обученія. Кажется, что этимъ. прогрессомъ они обязаны въ осо-
бенности вавилоискому илѣненію. Въ Халдеѣ евреямъ, псреселеннымъ 
но древиемѵ снособу въ среду націи. значительно опередившей ихъ въ 
•итшшеиіи наукъ u иромышленности, б.ыло чему поучиться. Они уви~ 
дѣли здѣсь чисто интеллѳктуалыюе воспитаніе, уже не семѳйноѳ, a 

*) Ibid. 38. 
,J) Fr. Lenormant. Etudes accaäiennes. т. III. 167. 
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находиішсеся главнымъ образомъ въ рукахъ жрецовъ. Вврнувшись на 
свою маленькую родину, они воспользовались этимъ иримѣромъ, чтобьг 
ооздать для Израяля общес моральное наслѣдіе. Въ ихъ глазахъ нікола 
сдѣлалась храпителыіицей иаціональнаго единства,-истиннаго един-
ства, которое является рсзультатомъ сходства идей и убѣждеши y 
всѣхъ членовъ общсственнаго тѣла н сохраияется дашо иослѣ того, 
какъ нація разсѣяна. Но евреи не восііользовались халдейской наѵкои; 
ихъ интеллектуальнос достояніс было чис/го моралыюе и релипозное. 
ІІѵтемъ терпѣливыхт. усилій, они усиѣли такъ глубоко внѣдрить его 
въ умы своего народа, что ни разсѣяніе, ни даже преслѣдованіе, дли-
вшіяся въ теченіе столысихъ вѣковъ, ne могли разрушить духовкое 
единство Израиля. 

A для долговѣчHости народа вашнѣо всего обідность велиішхъ нли 
считаюищхся таковыми идей, внушаемыхъ соціальиой группѣ теоріей и 
практикой такъ долго и такъ серьезно, что въ концѣ концовъ онѣ 
сгановятся ночти неистребимыми. Воспитанному такимъ образомъ на-
роду ие страшны пикакія катастрофы; опустошенія, иораженія, расчле-
неніе, разсѣяніо ностигаютъ, такъ сказать, лншь его внѣшиюю форму; 
чтобы уничтожить его національную личность, нужно истребнть самый 
народъ. ÏÏ вотъ, мы видпмъ, что могуществеиныя царства Халдеи и 
Ассиріи исчезли безслѣдно, иослуживъ для своей энохн пнтеллектуаль-
ными цонтрами, — исчезли, несмотря на свою военную силу, богатство, 
сравнителыю высокую дивилизацію, науку; тогда какъ ничто ке МОРЛО 
ѵничтожить бѣдный еврейскій народецъ, слабый и невѣжественныи. Но 
онъ обладалъ моральнымъ единствомъ, несокрушимой связыо, которои 
не было y тѣхъ и иротивъ которой одиа физическая скла ничего м* 
подѣлаетъ. 
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Чтобы трактовать о такомъ важномъ предметѣ, какъ воснитаніег 
намъ иыло бы крайно нолезно знать соціологнческое прчисхожденіе 
Иидіи; но к'і> сожалѣнію зіладенчество націн оставляетъ также мадо 
слѣдовъ ііъ ея лѣтонисяхъ, какъ младенчество индивидуума въ его на-
мяти. Чтобы состаішть себѣ ионятіс о воспитанін y иервоначальныхъ 
народностсй Индін прнходнтся обращаться къ косвеннымъ источни-
камъ: обіцей аналогін съ тѣмъ, что нроисходнло въ другихъ странахъ 
a y другихъ расъ.къ обычаішъ.еіце сохранившимся y аборигеновъ Икдін; 
наконецъ, къ кое-каішмъ болѣе нли менѣс смутнымъ н весьма недо-
статочнымъ свѣдѣніямъ, которыя зіожио извлечь нзъ Ригъ-Веды. — 
Оравіштельнаіі этнологія даетъ намъ возможность заклшчить, что от-
даленные предки индусовъ, находившіеся вт» днкомъ или крайне вар-
варскояъ состояніи, зналн только домашиее воснитаніе, ограничивав-
діееся праіітнческіі иеобходіпіыші свѣдѣніями. Это заключеніе подтвѳр-
ждается нраваші совроменныхъ аборшеіювъ Индіи. Но эти остатки 
нервыхъ обитателей страны крайне разнообразны ио расѣ н но степени 
цивнллзаціи. Въ общемъ нхъ нраіш разліічны; я привиду нѣсколько 
чортъ. относящііхся къ восшітанію. 

У кондовъ мы находимъ абсолютную власть отца. Сынъ должеігь 
относіггься къ нему, какъ къ Богу, н неновнновеіііе отцу—страшное 
иреступленіе Эта черта нравовъ, довилыю обыкновенная во всѣхч» 
ьеловѣчеекнхъ обществахъ со времени основанія отцовской сомьи, быть 
можетъ сильнѣе выражена въ Индін, чѣмъ гдѣ бы то ни было, н за-
служнваетъ быть отмѣченноіі. 

9 Macpherson. Khonds of Gcinjani and Cuttack. 17. 

I Друган черта нравовъ нредставляетъ особенность аборигеновъ Индііг, 
/ или ііо крайней мѣрѣ встрѣчается y нихъ чащс, чѣмъ ѵ дикихъ или 
I варварскихъ народовъ другихъ расъ; это обычай строить въ каждой 
I деревнѣ дома—спальня, предназначеиные одии для дѣвочекъ, друпе 
для мальчиковъ. Мы находимъ ихъ напр. y аборовъ, гдѣ въ иодоб-
ныхъ домахъ, ниѣющихъ до 200 локтсй въ длішу, иомѣщаются на 
ночь до 300 молодыхъ людеи, свободныхъ или рабовъ, к̂ромѣ того 
малѳнькіе мальчики, a ішогда ІІ ііѣсколько женатыхъ людей ')• у 

гихъ аборигеновъ, ораоновъ, существуютъ подобныя же сиальни, гдѣ 
молодые ліодн должны ночевать подъ угрозой штрафа 8). Молодыя 
дѣвушки тоже не могутъ иочевать ѵ своихъ родителей н въ нѣкоторыхъ 
деревняхъ для чихъ выстроенн особыя сиалыш ;!). Въ другихъ дѳрев-
няхъ онѣ раснредѣляются по разнымъ домамъ, вѣроятно y вдовъ, но 
безъ сомнѣнія не нодъ одной и тон же кровлеи каждый день, такъ 
какъ мѣсто ночлега сохраняется втайнѣ '). 

Нѣкоторыя груипы аборнгеновъ организовали настояіцее восиитаніе 
въ тонті схнсдѣ. который мы иридаемъ этому слову. У кареновъ 
Бирманіи, стодь сходныхъ съ аборнгенами Индіи собственно, старѣн-
Іііииы являются хранителями законовъ или точнѣе обнчаевъ, полити-
ческихъ и соціальныхъ и передаютъ ихъ устно молодымъ людямъ ). 
Но всего дальпіе ушли въ этомъ отнояіеніи бенгальскіе мюги, монго-
лоиды no расѣ, буддисты ио религіи. У нихъ есть школы, въ кото-
рыхъ всѣ дѣти, богатые и бѣдннс, нроводятъ по нѣсколько часовъ въ день. 
Поэточѵ почтм всѣ мюги умѣютъ читать и писать. Но это исключеніе 
обязано своимъ существованіемъ религіи. Обученіемъ заиимаются оуд-
дистскіе свяіценники. иобуждаемые къ этому релипознымъ рвеніемъ ). 
Такимъ образомъ этотъ фак-гъ нодтверждаетт, правнло или закоиъ 
недагогической эволюціи, на который я указалъ, говорл о древнемъ 
Егинтѣ.. 

ІПколы нѳизвѣстиы y каффировъ Афганистана, которыхъ можно 
съ нѣкоторымъ основаніемъ считать выродившимися остатками ВѲДІІ-
ческихъ арійцевъ.—Въ Кафиристанѣ шводьнаго обученш пѣтъ и въ 
номішѣ, тавъ какъ тамъ еіде не образовалось оріа.шзоваиное духовонство. 

9 Dal ton. Ethnolugu of Bengal. 23. 
9 Ibid. 247. 
9 Ibid. 
9 Ibid. 248. 
9 Г. Спенсеръ. Соціолоѵіл. III. 68,. 
9 Dal ton. Loc. cit. 113. o . 



Выборъ имени для новорожденнаго каффиры довѣряютъ случаю. 
Вотъ какъ это дѣлается: когда мать въ нервый разъ даетъ грудь ре-
бенку, другая, нрисутствующая ири этомъ жеіпцина, быстро новторлетъ 
имена предковъ, мужчинъ или жешцннъ, и имя, которое она нроизне-
сетъ въ тотъ моиентъ, когда младенецъ хватаетъ сосокъ, дается ново-
рожденному. Позднѣе къ нему іірнбавляютъ имя отца въ формѣ «сынъ 
такого-то...» илн дѣда, ссли y отца слшикомъ обыкиовонное имя. На 
нрактикѣ этн имена часто замѣияются прозвищемъ. соотвѣтственно ка-
кимъ либо физическимъ особенностямъ даішаго лица, наир. «красный,. 
ирямой. тонкій, кривой» u ироч. 

Родителіі каффнры любятт, свояхъ дѣтей, ио оказываютъ иредно-
чтеніе иервенцу -'). Дѣти—собственность отца, который можетъ даже 
иродать ихъ, и часто пользуется этимъ правомч, относительно дѣво-
чекъ. ІІо общему обычаю нервобытныхъ страпъ ребенка не отннмаютъ 
отъ груди раныие 2 — 3 лѣтняго возраста; вслѣдствіе этого въ каф-
фирской деревнѣ всѣ или почти всѣ молодыя жешцины кормятъ дѣтсй 
іі, въ силу клановаго режима, не дѣлаютъ различія между своими и 
чужими, a даготъ грудь вслкому младенцу безъ разбора : і). На тридцать 
второй день послѣ рожденія ребенку—мальч ику или дѣвочкѣ. всеравно— 
брѣюті, голову, оставляя только кружскъ волосъ въ палецъ или пол-
тора иальца въ діаметрѣ. —Каффирскія женіцины, матери, занятыя 
земледѣльческими работами, таскаютъ дѣтей въ ноле ііа сшшѣ, a дѣ-
вочки, какъ толысо подрастутъ, соировождаіотт, мать вт, полѣ и нрі-
учаются къ работѣ, играя маленькимп земледѣльческюш ору діями. 
Въ свою очередь мальчиші, иредоставлеіише съ 3 или 4-лѣтшіп> 
возраста попеченіямъ отца, забавляются стрѣльбой нзъ лука u вч> 
кондѣ кондовъ становятея искусныли стрѣлками. Впрочемъ, оші 
только нодражаютъ въ этомъ отношеніи взрослымъ, которые не яерс-
стаютъ упражнятьсл въ стрѣльбѣ.—Этимъ почти псчериываетсл вошн-
таніе, сознателыю даваемое дѣтямъ каффирами.—Что касается соб-
ственно интеллектуалыіыхъ знаній, то они тавъ скудны, что для со-
обіденія ихъ дѣтямъ не требѵется намѣреннаго иреиодаваііія. 

Нумерація каффировъ ne десятлчная. a дваддатеричпая и сио-
собііа выражаті. большія чнсла 4). Каффирскій годъ состоятъ нзъ 3 6 0 

0 G. S. Robertson. Kâfiristan and its people. 85. 
-) Capus. Questionnaire sociologique. (Bull. Soc. d'Anhtropol. 1890). 
0 G. S. Bobertson. Loc. cit. 87. 
J ) G. S. Robertson. Loc. cit. 8 7 - 8 8 . 

дней н раздѣляется на лѵнные мѣсяды. Это собственно магометанск.и 
годъ. Мѣсяды дѣлятся на недѣли: это тожс заимствовано y магоме-
танъ ') . Но кромѣ магометанскаго y каффировъ сохранился оолѣе 
простой, болѣе нсрвобытный годъ, дѣлившійся понросту на лѣто, осень 
и зиму2). Ifo части астроиоміп каффиры полные невѣжды. Они ду-
маютъ что надъ ихъ головами юіѣются семь небесъ, одно надъ дру-
гимъ, скрѣпленныхъ стержнемъ, который является намъ въ видѣ по-
лярной звѣзды. Они знаютъ нѣсколько созвѣздш: Плеяды, Орюна, 
Вольшую Медвѣдицѵ, которую пазываютъ «кроватью» за ея четырех-
угоіьную форму: три звѣзды. составляющія хвостъ медвѣдиды, назы-
ваются y шіхъ мѵжемъ, женою и любовникомъ я): надо заыѣтить, что 
каффиры пользѵются репутадіей крайной расиущеиности нравовъ.— 
Каффиры, этотъ маленькій народедъ, прототипъ водическпхъ ар.ицевъ 
ио мнѣнію однпхъ, потомки грсковъ Александра ію мнѣнно другихъ, 
no отлнчаются замѣтно отъ остальныхъ нндусовъ-аборигеиовъ. Ьолѣе 
свирѣиые. чѣмъ большинство изъ нихъ, они уступаютъ нѣкоторымч, 
въ и н т е л л с к т у а л ы ю м ъ отношеніи, и ещс м е н ы п е ихъ заоотятся о 

дѣтяхъ. 
Эти отрывочныя свѣдѣнія очень недоста-гочиы, но все же даютъ 

намъ общее представленіе объ пнтеллектуальномъ состоянш абориго-
новъ ИІІДІІІ и объ ихъ рудішентарномъ методѣ восиитанш. Насчетъ 
зтого послѣдвяго пункта Ригъ-Веда даетъ намъ еще мснѣе. Мы не 
ііаходимъ въ пей свѣдѣній о иріемахъ воспиташя дѣтеи y ведиче-
скихъ арійцевъ, a видимъ только, что нимѣдніе, подооно еиреямъ, 
желали имѣть ихъ много... Въ различныхъ гимнахъ оога Агни умо-
ляютъ даровать «пншное состояніе» и многочислені.ое потомство 
Такія же молптвы обращены къ Индрѣ •>). Эта потребность въ дѣтях-ь 
обусловлена нуждами ррлигіи и общества; сыновья необходимы, чтобы 
продолжать культъ и бороться съ врагами. 

Нигдѣ Ршъ-Веда не говоритъ о воспитаніи; вѣроятно y ведиче-
сшхъ арійцевъ никакого воспитанія, кромѣ семойнаго, и не было. 
Это послѣднее оказывалосі, достаточнымъ, чтобы передать дѣтямч> 
іірактнчрскія свѣдѣнія, ознакомить ихъ съ религіозиыми церсмпніями 

G Capus. Loc. cit. 271. 272. 
2) G. S. Robertson. Loc. cit. 81. 
4 G. S. Robertson. Loc. cit. 104, 
4) Rig-Véda. (АНГ. ПЕР. ) . Отд. J. Гимнъ R. C Ï . 3 ) . 

'•) Ibid. Отд. I1L Чт. Ш. Гимнъ VI. ст. 4. ^ 



Ii сообщиті» тѣ нсмиогія няучиыя знанія, которыми обладалн въ то 
врѳмя. 

Въ умствѳнномъ отношепіи вѳдическіе арійцы иаходились ещо вч» 
расцвѣтѣ ашшизма. Ихъ боіті дѣлаліі чудеса іг распоряжались но нро-
лзволу законами ирироды. 'Гакъ асвины могли возвращатг, старцамт, 
зюлодость '), евнухамъ производителыіость 2); могли наполнятьмолокомт. 
внмя тощихъ « безплодныхт, коровъ Ио иросьбѣ людей и нри по-
ередствѣ всезюгущей силы жертвоприношеній Индра исцѣлялъ чахоточ-
ныхъ, оживлялъ умирающихъ, воскрешалъ мертвыхъ4). Болѣзни обык-
ловенііо приписывалнсь злобѣ ракшаза. демоиовъ. которыхъ выгояялл 
колдовствомъ *'). 

Представленіе о мірѣ вт> Ригъ-Ведѣ соверпіенііо дикарскоѳ или дѣт-
вкое: земдя іг небо сравниваются съ огроічными щитами. которые дер-
житъ могуществеиный Индра.—одинъ надч» головой. другой подъ но-
гами людей (1).—Какой годъ нрішималіг и какъ нодраздѣляли его недіь 
ческіе арійцы? Пытались угадать это. объясняя темныя метафоры гим-
новъ, Едішственное колесо повозки, съ тремя ступицами, о которомъ 
говоритъ одинъ изт. глмновъ, должно обозначать годъ, иодраздѣленный 
ла три временл года. кавъ y каффировъ ). Другой пімнъ уиоминаетъ 
о «колесѣ Агни, съ двѣнадцатыо сиицами. вертящемся безостано-
вочно. На колеснпцѣ иомѣщаются 720 близнецовъ» 8). Эга ведическая 
загадка иетолковывается тавъ: колесо—годъ; двѣнадцать спицъ—мѣ-
сяцы: 720 близнецовъ—360 дней и столько же ночой. Но въ такомъ 
случаѣ ведическіе арійцы пмѣли еолнечный годъ—что мало вѣроятно— 
л умѣли выдѣлывать колеса съ косяками! 

Трудно допустить, чтобы они обладали такнми астрономичесшши 
внаніями и такой технпческой ловкостыо. По мнѣиію Макса Мюллера 
ведическіе арійцы еще не зналп дѣленія на иедѣли, и мѣсяцъ дѣлился 
y нвхъ всего на двѣ ноловшш: свѣтлую н темнѵю. Гимны Рлгь-Веды 
слагались въ разныя эпохи л содержатъ много позднѣйшлхт, вставокъ; 
ігоэтомѵ мы можемъ не удивляться противорѣчіямъ. 

9 litg-Veda. Отд. L Чт. ѴШ. Гимнъ Y, стихъ 13. 
-) Ibid., стл.ѵь 24. 
9 Ibid.. стихъ 20. 
9 Ibid. Отд. ѴШ. Чт. VIII. Гиміп. 19. 
9 Ibid. Гиіѵшъ XX. XXI. 
9 Ibid. Отд. V. Чт. УШ. H. II. стихъ 5. 
7) Ibid. Отд. Н. Чт. ІІГ. А. УП, стихъ 2. 
9 Ibid стихъ 11. 

Б. Б р a M a 11 н ч е с к a я И л д і л. 

I. Каеты н дѣти. 

Враішшчосшш Иидія > о » і ъ счвтаться логическивъ р а з в и ^ ъ 
арійскаго об.цества эпохи Ведъ. Утвердившис, въ Индш в , « ш К 
пібѣдоносннх, завоевателей, ведическіе арійцы 
маническое »бщоство. И х , цврьи сдѣлались н а с т о я щ и , » в :шшархаш 
иеопотичесюши н обожаелымя; ихъ жрецы: которне въ I иіъ-ведъ 
Г " «лкнмъ нравиеляігі. н безярестанио выпрашяваютч. y 
ннхъ подачки, пріобрйли огролкое вліякіе; они заб = гь сво № 
культъ бышяій раиьшс семейнммъ, н въ концѣ вонцовъ сосгавми 
Z I « ч е с в у и касту бранановъ. П.,д, яяш^благороднвя -
иовъ иля кшатріевъ; инже-торговцввъ, вайтт, послѣдняя іш, ува 

тдтіѣ глѵбоко нрезираемая высшями кастамн, я нс бѳзълоіическа,» 
индусской философіи судрой родячся для нскуп-

нія важныхъ 1'рѣховъ, совершенныхч. » 
Надъ судрой тяготѣетъ проішітіе, которое ояъ д о л ж е н ч , исвуниіь уни 
ж е н і е м ъ ишреніюГі службой высшимъ кастам», вь особеннош. брама-

дочное исполпеиіс аихъ обязанностей даечь ему возмож-

ность возродиться воздяѣе вт, высшей кастѣ ). 
/ Къ этимч. главнымъ браманнческимч. каетамъ надо і.рибавить мио 
жм-тво нодъ-кастъ, a въ особеиности коріюрацій, составляющихъ зам-

группы. Вообще, «ч. Индіи к а « - родится 
въ извѣстной соціальной „лѣгуи.кѣ, взъ вочорой не жожегь в «^даж 
жеиъ внходить. Вслѣдствіе иогв въ подчинонныхъ я „резираѳммхъ 
кастах'!' не яожетъ бып я рѣчи о кавомч, нибудь другомг восяичаши, 
кромѣ семейнаго "и правтвческаго. Наува яли чо ™ 
„ 0 ) і —догтояпіе внспшхч. классовъ, особонш, кастн оралановъ. но 
Лршанйчѳовая рвлягія предпиоываетч, имѣть дѣтей; зд« не уолько ^ 
ціаіыіая, по и рялипозная обязанность, потову чт» шждый индиви 
дуумъ „рияоснтъ жертвы за исезпуввпіхъ „родковъ, илв, выражм л. 
языком'1. бралановч., «уплачвваш. долгн предковъ». Поэшіу вндусы 
пчвнь любятъ дѣтсй; , .шъ някогда нс бываетъ ихъ достаточно-гово-

, ) B o c M n g e r . Vie contemplative chez les Mous, 7 9 . 



ритъ одинъ мнссіонеръ—и если хоть одинъ изъ дѣтей умретъ, оіш но 
могутъ утѣшиться» J). Однако, ио словамъ Страбона, y нѣкоторыхъ 
народностей дарства Пора, y катеяиъ, оставляли въ живыхъ только 
красивыхъ дѣтей; спустя мѣсяцъ послѣ рожденія общественный судъ, 
состоявшій безъ сомнѣнія изъ членовъ клана, рѣшалъ, жить пли уме-
реть новорожденномуДѣло въ томъ, что въ Индіи, какъ л y другихъ 
народовъ, члены клана связаны тѣснон солидарностью. Недавно еще y 
раджпутовъ и другихъ народностей сЬверной Индіи индивидуумъ не 
имѣлъ личнаго имѳни—онъ носилъ голько имя клана :і) 

Не то y брамановъ, no крайней мѣрѣ судя по кодексу Жану, кото-
рый ояредѣляетъ по пунктамъ различныя обстоятельства, касаняціяся 
дѣтства. Тотчасъ ио рожденіи, еслн ребенокъ мужескаго пола, надо 
дать ому меду и очищениаго масла на золотон ложкѣ, ироизнося при 
зтомъ свяіценныя слова: безъ сомнѣнія Саттри или односложное 
слово, считаюіцееся особенпо священнымъ—омъ. Снустя десять или 
двѣнаддать дней послѣ рожденія отедъ нли назначенные имъ замѣстіі-
тели, выбравъ счастливый лунный день, благопріятный ломентъ, звѣзду 
съ счастливымъ вліяніелъ, даютъ ребенку ішя *). Для дѣвочки 
предписывается ' выбирать имя лсгкое для ироизношенія, мягвое, 
ясное, пріятное, оканчивающесся долгой гласной и напоминающее 
слова благословенія г>). Въ возрастѣ четырехъ мѣсяцевъ ребонка 
выносятъ изъ дому. чтобы ноказать ему солнде. Въ шестимѣсячномъ 
возрастѣ ему даютт, ѣсті, рисъ '). Иоздиѣе его съ болыішми цере-
зюніями подвергаютъ тонзурѣ; для двиджа иля дважды рожденныхъ 
это строжайшая обязанность. Затѣмъ слѣдуетъ иосвіндоніе, но въ раз-
номъ возрастѣ, смотря по кастѣ. Ребенокъ браманъ, который счнтается 
болѣе скороспѣлымъ въ силу своего нрирожденнаго достоинства, посвя-
щается на восьмомъ году позачатіи; кшатрія на одиннаддатомъ; вайсія 
на двѣнаддатомъ7). Для рабьей касты судровъ носвяіценія не иолагается. 

Къ этимъ деталямъ. содѳржащимся въ кодексѣ Ману, надо приба-
вить молитвы, заклинанія съ дѣлью иривлечь на лать н новорожден-

J) Lettres édifiantes. XY. 312. 
з) Страбонъ. Кн. XV. Гл. I. ііар. 30. 
3) Jancigny, Inde. 251. 
7 Code de Manon. Kii. I. T. 29, 30. 
7 Code, de Monou, кн. 33. 
7 Ibid, Кн. TT, v. 34. 
7 Ibid. v. 36. 

«аго милость боговъ ') . Посвящсніе ребснка, о которомъ сенчасъ была 
Г ь есть собственно кастовое иосвященіе. Ксть еще другое, вна-
чительное къ которому допускаются ливіь иослѣ долгаго послушнк-
™ ^ р^ппеное' иосвяіденіе: но ому предшествуегь иродолжи-

телыіое воспитаніе. 

II. Ремігіозное востгтаніе. 

Всякіи браманъ долженъ пройти курсъ n o n восшмнш, такъ 
какъ вт> немъ raison d'ftte и слава браиаиства. Оно зашпочается въ 

„ В дъ: но ото счасхье доступно дишь прк соблшденш извѣ -
Г сдові Не должно ирофанировать божествеину» науку, шио-

рмгеворитъ браману: «Я хвое сокровии,; сохракяй « — 
L . обішшшкѵ и т. п.: но когда ты найдѳшь ученіша чистаю н юс 

H Z — чувстваып, довйрь меня зтому 
деішомѵ) какъ бдптельному стражу такого сокровища* =). Прюбрѣсти 
ёамовольно знанів Священнаго Пясанія значитъ украсть свяяденныо 
" п р е і л е н і е , кохороо немннуемо 
адъ П «Къ изуненію Веды-говорятъ водевсъ-могутъ бы.ь дои 
цмы сынъ воспитатѳля (гуру), прилежнш. и послушннй учени , 

Z ! кхо знаетъ другую науку, тогь, кхо чисхь, хохъ, 
кто юбводѣтеленъ, тотъ, кто родня .10 вровн» ). .Раздаваіель зтоя 

Ho истинный гуру долженъ бнть иа высотѣ свое,ч, ш о ^ ш я , е 
владѣть всей редягіоаной и свѣтской науяой, знать четыре ВеФл, Щ 
" a ï всѣ священныя книги и сворхч. хого поэзпо, ^ я -
динѵ. Толысо нри такихъ условіяхъ онъ способенъ увазывагь другимъ 
і ѵть добродѣтелч u язвлеяать яхъ изъ трясины пороковъ ). Но есть 
ÏÏÎL, въ Тѣсномъ смыслѣ. которыо модвергаютъ своихъ 

Г к о Г — испнтаніямД), нириѣрь : сяохрѣть на яебо но 
Г ш пзмѣняи позы въ теченіе долгаго временя, задержявать 

7 Страбоіп». Кн. XY, Гл. I. 58. 
7 Manon. II . ѵ. 114-115. 
7 Ibid. 116. 

7 Abbé̂ І)ub'oiŝ Moeurs et institutions des peuples de l'Inde, 1.167 



дыханіе и т. п., отчего иснытуемый начинаетт, видѣть среди бѣла днн 
огненные шары, нолную луну. искры н проч. ]). 

Обшшовенно эти наставники-аскеты живутт. отшелышками внѣ 
іородовъ, HO HO близости отъ нихъ, въ неболывихъ лѣсахъ, гдѣ спятъ 
на шкурахъ, стараются но ѣстъ ничего живаго и отрекаготся отт, вся-
кихъ плотскихъ сігошеиій. Они лришшаютъ кт, себѣ и наставляютъ 
учениковъ, которыедолжны слушать ихъ молча. не кашляя. не плюя — 
нодъ страхомъ отлученія на весь остатокъ дня Аскетъилине аскетъ, 
гуру посвящаотъ своего ученика посредствонт, проиовѣдей, молитвъ н 
заклинаній; въ заключеніе онт, сообщаетт, емѵ священныя слова,кото-
рыя надо постоянно новторять про себя, но не передаватг, никому 3). 

Кодексъ Man y регулируетъ до мелочеи иоведеніо иослуншика. Уча-
ІЦІЙСЯ богословію долженъ носить одежду аскета, т. с. илащъ изъ га-
зельей, олоньѳй или козьей шкуры, носконную, льняную нли шер-
стяную тунику. Онъ долженъ нросить милостышо y женідігнъ на-
зывая ихъ «госпожа» н пояѣщая этотъ тнтулъ въ началѣ, въ се-
рединѣ нли въ кондѣ фразы, смотря нотому, браманъ ли онъ, или 
кшатрш, или вайсія. Нищенствующій посвященный должент, обра-
ідаться ст, нросьбой прежде всего къ своей яатери, сестрѣ ІІЛИ тетк* 4). 
ІІередъ началомъ занятій. совершивъ омовеніе и обратившись лнцомъ 
къ сѣверу, онъ обраіцается къ Святой Книгѣ съ почтителышмъ 
ноклономъ, иослѣ чего ссли нлатье его чисто и чувства нодчииены 
разсудку—можетъ ііристунить къ уроку. который даеті, емѵ гщуу 5). 
Въ началѣ н въ ісонцѣ локціи онъ почтительно нршгасается къ но-
гамъ наставника, скрестивъ рукн, такъ чтобы нравая коснулась лѣвой 
ноги духовнаго отца, a лѣвая—правой Наставшшъ для ѵченика 
лицо высшее, свящснное. Это отецъ, потому что онъ обучаетъ' Ведѣ. 
сообщаетъ Gaeumptt и такимъ образомъ даетъ второе рожденіе. нро-
тивъ котораго безсіш.ны старость и смерть Ученикъ обязанъ быть 
слугою своего духовнаіо отда, ирішосить ему воду, двѣты. коровій по-
ветъ, землю и траву Ііуза. Каждый день онъ долженъ сверхъ того 

') Abbé Dubois. Loc. cit. П. 271. 
•;) Мегисфенъ, no Страбону. XV. I. ст. 58. 
9 Sonnerat. Voy. aux Indes, etc. т. I. гл VI 
9 Manon. II. 41, 49, 50. 
9 Ibid. 70. 
9 Manon, 72. 
9 Ibid. 145, 14 . 17J. 

отправляться за дшлостыней, такъ какъ жить подаянісмъ для учениі.а 
гакъ іке ночотно, какт, ноститься ')• Не слѣдуетъ отвѣчать своему на-
ставнику или бесѣдовать съ нимъ лежа, иля сидя, или находясь за 
ѣдой, нли издали, илн глядя на него сзади. Пронзнося имя гуру, 
надо прибавлятькъ нему ночетныи титулъ. Не слѣдуетъ нодражать по-
ходкѣ, произношснію нли жестамъ наставника '-); за это виновнаго 
ожидаетт, наказаніе въ будущей жизни. «Если онъ дурно отзывается о 
своемъ наставникѣ, то нревратится нослѣ смерти вт, осла; если кле-
веідетъ на него—въ собаву; если пользуется безъ нозволенія ого иму-
ідествомъ — въ насѣкомое; если глядитъ на него завистливымк 
окомъ—вт, чсрвн» :!). Пуіде вссго ученику слѣдуетт, избѣгать всякон 
фамильярностн съ женою учителя; оиъ не долженъ оказывать ей мелкін 
услуги, орошать ее благовоннымт, масломъ. прнслулгивать ей во время 
кунанья, ііатирать члены, убирать волосы. Пусть онъ избѣгаетъ ка-
саться ея ногъ, когда почтителыю нростирается нередъ иею '). «такъ 
какъ—утверл.даетъ кодексъ Ману—вт, природѣ женіцины совраідатъ му-
ідинъ... Лісшдііна моікетъ совратить ст, прямого иути нс только безумда, 
но ичеловѣкаопытнаго. іі ноработнтъ его шу любви и страсти. Не слѣдѵетъ 
оставаться въ уедішеиномъ мѣстѣ съ сестрою, дочерыо, матерыо на-
ставника, такъ какт, чувства, сосдинившись, имѣютъ болыную снлу и 
зіогутъ увлечь мудрѣйшаго» "'). Эти благоразумные совѣты подкрѣилсны 
снеціальной карой: согласно кодексу Маиу, вішовному вт, оскверне-
ніи лолса свш'1'0 учнтеля налагаетсн на лобт, клеймо ст, изобі>ажо-
ніехъ ноловыхъ органовъ лсешдішы "). 

За маловалшыс нростунки наставннкт, можетъ нодвергать ѵченнка 
тѣлеснымт, иаказаніямъ. Онъ ложетъ стегать веревкон или бамбуковой 
тростью свою жену, сына, слугу, ученнка, младшаго брата, но толысо 
ио задней части тѣла, не касаясь дрѵгнхъ, болѣе благородныхъ нодъ 
страхомъ подвергнуться такомѵ жс наказанію, какоо иолагаетсн за 
воровство т). 

9 Ibid. 182, 184, 188. 
a) Manon, П. 195% 199. 
9 Ibid. 201. . 
9 Ibid. 21J, 212, 213. 
9 Manon, 213. 214, 215. 
9 Ibid. KII. IX. 237. 
9 Ibid. Кн. ѴШ. 299.300. 



III. Свѣтское обученгс. 

Ho, кромѣ этого религіознаго, иочти аскетическаго обученія, въ 
Индіи есті» и другое. Въ городахч, н даже въ деревняхъ имѣются облде-
ственныя школы; во первыхъ—начальныя, дающія единствѳнное обра-
зованіе, достунное иростонародыо, и состоящее вч, чтеніи, нисьмѣ п 
ариѳметикѣ. Въ этихъ школахъ учитель существуетъ только платой 
съ учеішковъ, весьма незначнтельной. Въ южной Йндіи издержки 
школьнаго обученія для одноіо ѵченика не иревосходятъ 1 8 — 2 0 
франковъ въ годъ. Въ другихъ мѣстностяхъ, въ Венгалѣ, въ Бегарѣ, 
ученикн нлатятъ учнтелю натурой—зерномъ, овощами. ІГриблизителыю 
треть мальчиковъ нолучастъ это элементарное образованіе Дѣвочки не 
получаютъ образованія; ихт, учатъ только толочь и варить рисъ и дру-
гизіъ домангнимъ работамъ. Только куртизанки ири иагодахъ обу-
чаются читать, иѣть и танцовать. Для порядочной женщшш считается 
даже ненриличнымъ умѣть чнтать -). Оъ своей стороны браманы осте-
регаются сообіцать женамъ свои философскія доктрины опасаясь, 
что онѣ разболтаютъ ихъ профанамъ, иліі примутъ въ серьезъ и оста-
вятъ мужей ради аскетической жизни 

Начальныя школы нредназначаются толыго для бѣдиыхъ классовъ. 
Дѣти богатыхъ воснитываются дома иодъ руководствомъ учителей бра-
мановъ, такъ какъ только браманы обладаютъ нѣкоторыми знаніями, 
почему и высшее образованіе находится въ ихъ рукахъ. Это высптее 
•образованіе дается обыкновенно безнлатно; сами профессора содержатъ 
нзвѣстное чнсло учениковъ на доброхотныя даянія принцевъ и бога-
чей 4). Впрочемъ нѣкоторыс браманы берутъ деньги за ііреподаваніе. 
Высшія школы учреждены ирн знаменитыхъ храмахъ болыішхъ горо-
довъ, но нравильныхъ и систематическихъ занятій нѣтъ; нѣіч. ника-
коіо устава, никакой дисциплнны. Ученнки занимаются, чѣмъ хотятъ 
u такъ долго, какъ имъ вздумается; оші нс держатъ экзаменовъ и но 
нолучаютъ никанихъ стенеиѳй. Ихъ занятія не доставляютъ имъ ші-
какой выгоды, кромѣ извѣстнаго уваженія. Враыаны дѣйствительно 
ѵченые рѣдко чернаюті, свон знанія въ этихъ иубличныхъ школахъ; 

0 Dubois de Jancigiiy. Inde. 251. 
2) Sonnerat. Voyage aux Indes т. І.ГЛ. IY. 81. 
3) Страбоеъ. Кн. XY, гл. I. пар. 59. 
4) Dubois de Jancigiiy. Jnde. 25J. 

большею частыо они обучаются въ семьѣ. y роднтелсй. Такт, пзъ но-
колѣнія въ ноколѣніе, іі въ нѣкоторомт, родѣ но наслѣдству, нере-
даются науки въ Индіи Но что это за науки и каково нхъ содер-
жаніе? 

IV. ІІаууа чъ Индіи. 

Греки Адександра н Мѳгасфенъ, передавшій намъ нхт, мнѣніе. ду-
ма.ш, что y иидусовъ нѣтъ нисьмекности -) . Вт, самомт, дѣлѣ. учекые 
браманы, филоеофы, какъ называлн ихъ греки, иередавали свои знанія 
устно, безъ сомнѣнія для того. чтобы сохраннть за еобой монополію 
науки іі держать вт, тайнѣ отъ народа. Но нисьмена былн y нихт, съ 
давнихъ временъ, такъ каі;ъ индійскін кшігн ііриписываіотъ ихъ 
нзобрѣтеніе самомѵ Брамѣ '). Но всей вѣроятности браманы и поль-
зовались пміі болѣе илн менѣе, чтобы унравляться сь свѣтскимн на-
укамн въ родѣ астрономін и математики. Чисто мнемоннческая іюре-
дача ирилагалась главнымъ образомъ кт. священнымъ книгамт», чтеніе 
которыхъ было воснрсіцеио нрофанамъ. Въ вндахт, болѣе легкаго за-
номинанія текстовъ, послѣдніе былн нзложены етнхамн ira совершен-
нѣйшемъ изъ индусскихъ нарѣчиі, санекритѣ, языкѣ ученомъ, образцѣ 
нзыковъсъ флексіями, звучномъ, выразіітелыюмъ. образномъ, силыюмт,, 
допускагощемъ полную свободу образованія сложныхъ словъ. Но ст, те-
ченіемъ времени, санскритскій языкъ, сохранявшійся неизмѣннымъ 
въ то вреші. какъ другіе общсунотребнтельные діалекты безостано-
вочно преобразовывались, сдѣлался ночти мертвымт, языкомъ, нарѣ-
чіемъ касты, на і;оторомт, брачаны вт, теченіе 2 . 0 0 0 съ лишшоіъ лѣтъ 4) , 
продолжали шісать стихами,—ДЛІПШЫМІІ стнхаміі, содержащими иногда 
до 17 слоговъ 6). 

Санскритское нисьло, съ алфавитозп, въ пятьде-снтъ буквт». не обла-
даетъ нростотою нашихъ современныхъ, дѣловыхт, алфавитовъ. Гласныя 
въ немт, ишиутся только въ началѣ словъ; вт, серединѣ слоіп, u послѣ 

0 Dubois. Loc. cit. t, ІГ. 47 - 48. 
2) Страбоііъ. XY. гл. I. 53. 
;і) Dubois. Loc. cit. П. 114-116 . 
4) Posnett. Comparative Littérature. 299. 
r') André Lefèvre. Virgile et Kalidasa. 251. Préface du Nuage 

Messager. 
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согласныхт, онѣ замѣняются значками Наконсцъ, зто ішсьмо не 
нмѣетъ знаковъ ирепннанія; слова и фразы въ немъ не раздѣляются, 
что крайне затруднястъ чтеніе 2). Главные языки Индіи родствѳнны 
санскриту іі обладаютъ подобнымъ же ішсыюмъ :і). Пншутъ въ Индін 
болыясю частыо вырѣзая буквы на нальмовыхъ лнстьяхъ желѣзной па-
лочкой, хотя фабрикація бумагіі извѣстна въ Индіи '). 

Итакъ ішдійцы н вт, особенностн ихт» браманм были достаточно 
нодготовлены для разработки иаблюдательныхъ наукъ; но вт> ихъгла-
захъ наукой наукъ была ѵистичѳская няука, ночсму ихъ знанія н 
«остались ограниченными. Успѣхн ихъ были особенно значительны въ 
математикѣ, такъ какт, зіатематнческія науки могутт, обойтись бѳіъ 
нрямого наблюденія; онѣ снекулятивны но ііреимущестну и слѣдова-
•гельно болѣе доступны умамъ. оиутаниымъ религіозной нетафнзнвой. 
Въ областн «атематическяхъ открытій Иядія занимаетъ выдающееся 
мѣсто и вмѣстѣ съ Г]>едіей явнлась наставнлдей арабовъ. Такъ. уже 
въ нервые вѣка нашей эры иядусы узіѣли опредѣлять отноіііеніе окруж-
ностн къ радіус-у. Въ V и VI вѣкахт, нхъ трпгономстрія зашла далыие 
чѣмъ греческая н рѣшала теоремы, которыя былм открыты нашиміі 
европейскими учеными только въ XVI вѣкѣ, но больше вссго отличн-
лись индійды въ самой абстрактной вѣтвн зіатсзіатнки. Въ аліВбрѣ. 
Въ V столѣтіи нашей зры индійскій матсматикъ Аріа Ватте рѣшалъ 
уравненія со многіши неизвѣстнымн: стало быть аліебраическая наука 
суідествовала уже задолго до него '). 

Оставаясь оченг, слабнміі въ теоретической аотрономін, индінскіе 
ученые произвсли много астриномическихі» иаблюденій, начало кото-
рымъ было ноложено, какъ калсется, за пятнаддаті, нѣковъ до 
P. X. ")•» но этимъ наблюденіяыъ не хватало регулярности. a особенно, 
иравилышхъ объясненій. Такъ какъ ѵ индусовъ не найдено древнихъ 
астроно.мпчесшіхъ таблицъ, то высказывалось зшѣніе, что онн заим-
сгвовали большую часть евоей науки о небѣ (Кольбрукъ); но y когоР 
Выть можетъ y халдеовъ. 

Какъ бы то ші было, но собственной инидіативѣ или изъ іюдра-

9 Dubois. Loc. cit. IL І17. 
-') Ibid. 122. 
9 Ibid. 116 
9 Dubois. Loc. cit. П. 119—123. 
9 Dubois de Jancigny. Inde. 215—216. 
9 Ibid. 215. 
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зканія другимъ. новъ 1442 г. до P. X. индусы раздѣляли ѳклшітику на 
27 луниыхч, стояній; знали иланеты u ихъ порядокъ; вычнслили про-
хождсніс Вснерм черезъ солнечный дискъ и обладали рпфмованными 
()юрмѵлами. которыя служили имъ для опредѣленія лунныхъ u солнеч-
ныхт. затменій 9. Къ этимъ точнымт, знаніямъ нхъ разнузданное во-
ображѳніе іірнмѣшало множество бродией. Соотвѣтственно всеобщей 
нллюзіи они помѣщали зомлю вт. центрѣ міра. Для каждаго небеснаго 
тѣла — солида. лупы. нланстъ — имѣлось особенное небо; иланетныя 
небеса отдѣлялись равныміі разстояніями въ 200,000 іогснэ. т. о въ 
800.000 лье. Лунное жо небо отстояло отъ солнечнаго только un 
400.000 лье (100.000 іогенэ) и т. д.—На разстояіііи 10.000 іогеиз 
(40.000 лье) подт, солнцемъ находятся два гшанта, Рагу и Кведу. 
заклятыс враги луиы и солнда, іюмѣшавшихт, іімъ когда-то съѣсть 
ихъ долю «масла л;изшг>. За это они поклнлясь ножратьоба свѣтііла. 
Они сіюсобны на это, такъ какт. размѣры ихт, тѣлъ яс менѣе 130.000 
іогенэ, иочему они легко заслоняютъ отт, иасъ солнде н луну, что u 
является причнной затнслій н т. д. 2). ^ 

Подобно егиігпшамъ и халдея.чъ, шідійцы но отдѣляли астрологіи отъ 
астрономіи; дрсвность почитала ихъ астрономовъ именно какъ зіаговъ и 
астрологовъ3). Но ніідійдыстяліали пальму порвепства въ этойобласти. По 
ихъ зшѣнію нланоты дарствуютъ ноочерсдію въ теченіс года, нрнчемъ 
царствующая планета пользуется услугами той, которая будетъ влады-
чествовать въ слѣдуюідемъ году. Но характеръ иланетъ различенъ. 
Однѣ благодѣтсльны. другія бѣдоносны. Подт. владычествомъ нервыхъ 
(Луна, Меркурій, Юіштеръ, Вснера) все иродвѣтаетъ ііа нашей бѣдной 
зеылѣ, люди жинутт. нт, радости u обнліи. Наиротивх, дарства Солнца, 
Марса, Сатурна—всегда сопровождаются бѣдствіями '). 

Метеорологическія явленія объясняліісь ташіми жс выдумказш. ещѳ' 
болѣе дикіізш, чѣмъ вч» Ригъ-Ведѣ. Гидравлическая служба на небѣ 
иоручсиассзш слоназіъ, отъ которыхън зависитъобиліеилинедостатокъ 
дождя. Еаждый изъ шіхъ пиочереди обязанъ таскать воду въ облака, 
которыяііредставляются въвидѣ простыхъ сосудовъ, мѣховъ или бочекъ, 
какъ въРиг'ь-Ведѣ. Четвероизъ этихъ божественныхъ животныхъ аіску-
ратніі исполняютъ свою обязанность, ио остальные трос относятея къ 

9 Sonnerat. Voy. aux Indes, etc. т. I. гл. XI . ст. 223. 
9 Sonnerat. Loc. cit. 223 - 224- -226. 
9 Dubois. Loc. cit. т. П. 47. 
9 Ibid. ГГ. 50. 



вей небрежно, отчего и ироисходятъ на землѣ засухи или нсурожаи і ) . 
Составленіе и публикованіе индійскаго календаря лежитъ на обя-

занности ученыхъ брамановъ, которые пользуются для этой цѣли ста-
ринными, очснь запутаниыми таблицами з). Вт, этомъ календарѣ ука-
заны лунные мѣсяды; созвѣздіе, въ которомъ находится земля кажднй 
день; недѣли и ихъ дни, мѣста нланетъ и затменія; сверхъ того— 
что очень важно — даны СІІНСКИ счастливыхъ и несчастныхъ дней. 
Тутъ указано, въ какіе дни можно бсзъ оиасенія путешсствовать въ 
томъ или другомъ направленіи, въ какіе это опасно 3). 

Въ каждомъ болыпомъ храмѣ ученые браманы, пурогиты, ежед-
невно утромъ читаюп. идоламъ уісазанія, содержащіяся въ альманьхѣ. 
Въ царскомъ дворцѣ тѣ же лица являются съ такамъ же сообіценіемъ 
сначала къ принцу, потомъ къ его глаішому слону, потомъ къ идо-
ламъ. На основанін этихъ сообщеиій принимаются рѣшепія относн-
тельно охоты, прогулки н проч. '). 

Индійцы имѣютъ также два цикла: одинъ, относительно недавнін. 
но все же восходящій къ пѳрвону вѣку нашей эры, въ 9 0 лѣтъ, — 
имъ пользуются только при астрономическихъ вычисленіяхъ; другойвъ 
шестьдесятъ лѣтъ, какъ y монголовъ: и такъ лсе, какъ ѵ монголовъу 

калгдый годъ этого цикла инѣетъ особое названіе J) . Ho эти жалвіе-
циклы слишкомъ коротки, чтобы удовлетворить индійскому воображенію. 
поэтому выдуманы еще другіе, колоссальныхъ размѣровъ. Такъ, Кальт 
день Брамы, обнимаетъ четыре мпльярда триста двадцать мильоновъ 
лѣтъ и дѣліггся на четырнадцать эпохъ, управляемыхъ каждая своинъ 
Ману. Бъ свою очередь эти эпохи, Мануантарьг, подраздѣляются 
каждая на 71 Магаюга иліі великиогь вѣка] наконецъ каждый юга 
состоитъ изъ различнаго числагодовъ. Послѣдній, въ которомъ мы на-
ходимся, — Калшога; это іілачевиый неріодъ: все теперь выродилось: 
элементы, мораль; сократилась продолжитслыюсть жизни; ішгдѣ нѣтъ 
нравды іі сііраведливости, и нроч. Точно чнтаешь сѣтованія Гезіода 
по иоводу желѣзнаго вѣка. Къ счастыо, этотъ ироклятий юш будетъ 
длиться только 4 3 2 . 0 0 0 дѣтъ; итакъ, вооружимся терпѣніемъ! 

9 Du buis. Loc. cit. 11. 51. 
2) Ibid. I. 181. 
9 Dubois. Loc. cit. т. I. 183. 
9 Ibid. 182. 
9 Ibid. П. 103 -104. 
9 Dubois de Jancigny. Inde. 219.-Dubois. Loc. cit.: II. 100. 

Въ естественныхъ наѵкахъ, какъ и въ астрономіи, Индія смѣши-
вала бредъ съ реалышмъ. По словамъ Мегасфена, философы Индіи, бра-
маны, вѣрили въ суіцествованіе людей, лишенныхъ рта, которые пи-
таются, обоняя ароматъ двѣтовъ и плодовъ и запахъ жаренаго мяса 
Въ географическомъ отнопіеніи свѣдѣнія индійдевъ, плохнхъ морс-
плавателей, ограничивались Индіей и смежными странами »). Мсдицина 
ихъ находилась въ младенческомъ состолніи. Собственно говоря въ 
Индіи не было спеціалистовъ-врачей; каждый лѣчидся, какъ умѣлъ, 
при ііомощи нсболыпаго числа лѣкарствъ, извѣстныхъ всѣмъ3). Однако 
лсе Страбонъ говоритъ намъ оврачахъ, занвмающихъ въ Индін первое 
мѣсто послѣ аскетовъ; но эти врачн, безъ сошіѣнія принадлежавшіе-
къ браманской кастѣ, были скорѣе магами, такъ какъ могли по про-
нзволу дѣлать безнлодныхъ женщинъ способными къ дѣторожденію, илн 
къ рожденію дѣтей онредѣленнаго пола и проч.4). Въ Индіи нрофессіо-
налыіые врачиобращаютъособенное вниманіе на пульсъ,какъ и въ Китаѣ. 
Онипридаютъбольшоезначеніе выраженію глазъ 5). Комбинація этнхъ 
двухъ наблюдені й кажется имъ достаточной для установленія безопшбочнаго 
діагноза 6). — Въ хирургіи индійскіе врачи были оиытнѣе, такъ какъ 
ѵмѣли вырѣзать камень и скииать бѣльма, a въ ихъ книгахъ при-
водится цѣлый арсеналъ оператора, нс менѣе 127 инструментовъ. 

Въ практической химіи индійды сдѣлали рядъ открытій, безъ со-
мнѣнія нреслѣдуя алхішическія химсры. Онн умѣлн приготовлять такт,, 
называемыя сильныя кислоты — сѣрную, азотную, соляную — и безъ 
сомнѣнія отъ нихъ заимствовали этн знанія арабы. Оии знали глав-
ныя металлпческія окиси и сѣрниотые металлы п проч.т). 

Но индійскал наука иовидимому испытала остановку въ своѳмъ разц 
витіи. Co времени походовъ Александра она не сдѣлала самостоятелыю: 

никакихъ успѣховъ, такъ что Европа, столько времеші остававшаяся 
въ варварскомъ состояніи, успѣла далеко перегнать ее. Кромѣ того ; 

ІІндія дѣлала изъ своихъ научныхъ отьрытій тайну, доступную лишь 
ТІСМІІОГНМЪ носшндеішымъ 8). Никогда ея властители не заботилнсь О 

9 Страбонт кн. XV. гл. I. пар: ,57. 
9 Dubois de Jancigny .Inde. 
з) Sonnerat, Loc. cit. I. 197. 
9 Страбоыъ. XV. гл. I. пар. 60. 
5) Dubois de Jancigny. Inde. 224. 
9 Sonnerat. Loc. cit. I. 197. 
9 Dubois. Loc. cit. 224. 
9 Dubois. Loc, cit. 214. 



наукахт» н искусствахъ. Наслажденія гарома, заботы объ увеличенііѴ 
своей казны поглощали все ихъ вниманіе; артисту они илатили какъ 
поденщику, ученоыу нредоставляли умирать съ голода 

Въ свонхъ философскяхъ спекуляціяхъ браманы очень скоро иривіли 
къ матеріалистическои и уннтарной концспціи міра. Задолго до Лук-
реція и Эникура они формулировали знаменитую аксіому: ex nihilo 
nihil fit; но вмѣсто того, тгобы нояснить ея реалыюе, научное зна-
чсніе, усматрнвали въ ней простую метафизическую абстракцію. «Они 
утверждаютъ—говоритъ одішъ старинный нутешественникъ по Индіи— 
что твореніс невозможно, и въ то же время доказываютъ, что пред-
существующая и вѣчная матерія—чистая химера; отсюда оіш заклю-
чаютъ, что такъ называемая нами вселенная и различныя существа, 
составляющія ее въ нашнхъ глазахъ.—не имѣютъ ішчего реальнаго, a 
сѵть только иродуктъ иллюзіи, которую оня называютъ Майя» -)• 

В. П е р с і я. 

I. Древняя Персія. 

ІІер«сія и Индія—иаціи—сестры, сближаезіыя общностыо расы, кото-
рая имѣетъ болыпе значенія, чѣмъ чисто лингвистическія различія, побу-
дившія назвать ІІерсовъ иранцами въ противоположность аргйцамъ.— 
Между первобытными религіями Индін н Иерсіи также существуетъ 
болыпое сходство. Персндская хаома почти тождественна съ ведической 
сомоіі, a иные гимны солнцу Хорда-Авесты точно скоішрованы въ 
Ршъ-Ведѣ 3). 

Къ несчастыо, въ тозіъ, что до ііасъ дошло отъ нерсидскон Авесшы, 
еіце меньше свѣдѣній о нравахъ протоиерсовъ, чѣмъ въ гимиахъ 
Ригъ-Веды о нравахъ ведическихъ арійцовъ. Вирочемъ, среди обрядо-
выхъ нустяковъ иоііадаются въ Авестѣ слѣды иростой и здоровой ыо-
рали, въ особенностп стихи, прославляюіціе святость земледѣльческаго 
труда. что но часто встрѣчается въ сшіщенныхъ кодексахъ. Очевидно 

7 Sonnerat. Loc. cit. 177. 
s) Dubois. Loc. cit. T. П. 82. 
7 Eicholf, Bibliothèque Orientale. - П. 128. — Avesta (Vondidad) 

Eargard. X X I , 1 - 2 . 

въ первобытной Порсіи было какоо нибудь, нрактичсское илп теороти-
ческое, моралыюо воспитаніе; но никакихъ свѣдѣній объ этомъ пред-
метѣ y насъ нѣтъ, и чтобы узнать что ішбудь о восіштаніп молодыхъ 
иерсовъ, надо обратиться къ гречеекимъ иисателямъ, которые, впрочемъ, 
единогласно одобряютъ иерсндскую педагогическую систему. Разумѣется, 
рѣчь идетъ объ аристократической молодежи, относителыіо малочи-
сленной, a ne о рабахъ, и не объ иностранныхъ массахъ, иобѣжден-
ныхъ и нокоренныхъ орулсіемъ Волпкихъ Царей. 

До осиованія великихъ деепотическихъ государствъ иранскія иле-
Уена мидянъ и персовъ жили трибами или кланами, составлявшями 
[тнфедѳраціи a исторія всего человѣческаго рода говоритт, намъ, 
что этотъ политическій режимъ развиваетъ въ высшей степени духч, 
солидарности и слѣдовательно высокія моральныя качества, такъ какт/ 
мораль есть ничто иное, какъ регламентадія ііндивидуалыіыхт, дѣй) 
ствій съ точки зрѣнія общей нользы, болѣе или меиѣе ііравильно но-
нятой. Мы можемъ, стало быть, новѣрить Геродоту, когда онъ говоритъ 
памъ, что воспитаніе y нерсовъ одшіаково для всѣхъ, что иачинается 
оно съ иятилѣтняго и коичается съ двадцатилѣтнимъ возрастомъ и 
имѣетъ въ виду главнымъ образомъ три вещп: ѣздить верхомъ, стрѣ-
лять изъ лука и говорить иравду Т). 

Персы были въ иачалѣ грубыми и энергическими горцами, и вь 
Бактріанѣ долго сохраняли свою нервобытпую свѣжесгь. Геродотъ не 
уноминаетъ о томъ, что они были очеш, религіозны. Тотчасъ ио рож-
деніп ребенка онн давали ему ііососать вату, нронитанную сокомт, овя-
іденпаго растенія хаома, съ цѣлыо ііредохранить иоворожденнаго отъ 
дурнаго вліянія Арнмана. Достигнувъ трехлѣтняго возраста, ребенокь 
должонъ былъ нринести ліертву Митрѣ, a съ іштп лѣтъ начішалось 
обученіе, каісъ говоритъ Геродотъ; но это обученіе должно было 
имѣть но иреимуществу религіозный характѳръ 3). 

Ксенофонтъ иодробно оішсываетъ въ Киропедіи свѣтское u обіцее 
воснитаніе, нолучаемое молодымя нерсами. Топерь въ модѣ считать 
Киропедію романомъ, который Ксенофонтъ сочинилъ въ видахъ ію-
ученія своихъ соотечественниковъ; но это мнѣніе соворшенно оши-
бочное. Ксенофонтъ, самое большее, украсилъ дѣйствнтельнооть u 

7 Er. Lenormant. Hist. anc. de V Orient, T. Y. 417. 
-') Геродотъ. I. 136. 
7 Er. Lenormant. Loc. cit. 401. 



изображалъ скорѣе то, что было раныпе, чѣмъ то, что существовало въ 
его время, такъ какъ въ эпохѵ Ксенофонта Персія уже сильно уиала 
въ моралыюмъ отношенія, ііспорчеипая своиыи успѣхами;ау народовъ 
въ состоянін уиадка учрежденія часто далеко не такъ хороши на 
дѣлѣ, каісъ по внѣшности. Но съ этими оговорками сообщенія Ксено-
фонта въ общемъ можно принять. 

У персовъ—говоритъ онъ—обычаи были прежде всего нодчинены 
общей пользѣ. Они стремятся иредупредить зло, и потому ne позво-
ляютъ отцу воспитывать дѣтей. какъ ему вздумается, a стараются обра-
зовать изъ нихъ гражданъ, неспособныхъ къ низости и гнусности *), 
Подлѣ царскаго дворца выстроенъ общій домъ для восшітанія дѣтей, 
которое норучсно іізбраннымъ для этой цѣлн чиновникамъ. Въ Персіи 
дѣти ходятъ въ школу для того, чтобы учиться справедливости, какъ 
вч, Греціи для того, чтобы знакомиться съ лнтературой. Ихъ ВОСІІИ-
татели разбираютъ ссоры, возникающія между учеииками, и наказы-
ваютъ въ особенности неблагодарныхъ дѣтей 2). Молодыхъ персовъ 
пріучаютъ къ умѣренности, послушаяію должностнымъ лицамъ, вы-
носливости къ голоду, жаждѣ и пр. Оіш практикуются въ стрѣльбѣ 
изъ лука u метаніи дротика. Устраиваются даже ііубличныя состязанія 
въ этихъ искусствяхъ. Когда дѣти подростутъ, ихъ подготовляютъ къ 
воішствеиной дѣятельности, поручая имъ выслѣживаніе злоумышленни 
ковъ, ирослѣдованіе разбойняковъ. Достигнувъ двадцатипятилѣтняго 
возраста, молодые люди нереходятъ въ классъ взрослыхъ людей, изъ 
котораго набираются всѣ чиновшіки з), 

Нѣсколько разъ въ мѣсяцъ царь беретъ съ собой на охоту половину 
учащихся молодыхъ людей. Эти болыиія охоты считаются въ Персііі 
иодготовкой къ войнѣ и ведутся на тотъ лсе ладъ 4). Страбонъ попол-
няетъ Ксенофонта, сиобщая намъ нѣкоторыя детали. Дѣтей пріучаютъ, 
говорить онъ, переносить дурную погоду, переходить потови, не замо-
чивъ оружія я платья, пасти скотъ, проводить ночи на воздухѣ. Ихъ 
упражненія — охоты верхомъ на лошади, съ лукомъ и дротикомъ. 
Они учатся такше изготовлять охотничьи принадлежности и оружіе. 
Но восііитатели не ограничиваются заботами о тѣлѣ; они примѣши-

*) Ксенофонтъ. Киропедія. Кн. I. гл. П. 
2) Ibid. I. гл. П. 
3) Ксенофонтъ. Loc. cit. 5—6. 
4) Ibid. 5. 

ваютъ къ своимъ урокамъ остроумные шлмысльт, разсказы и иѣсни, 
ирославляющія дѣло боговъ и подвиги волнкихъ людей 

Это спеціалыюе воспитаніе было до таісоіі степепи аристократиче-
скимъ, что Ксенофонтъ оиредѣляетъ число иорсовъ, которые могли посы-
лать своихъ дѣтей въ «публичныя школы нрава», только въ 1 2 0 . 0 0 0 -'). 
Существовало, значи гъ, извѣстное количество такихъ школъ, но очень 
ограниченное количество. Ксенофонтъ долго жилъ въ Персіи; разсказі» 
его сходится въ существенныхъ чертахъ съ указаніями Геродота и до-
нолнительными деталями, сообщаемыші Страбономъ; нѣтъ стало быть 
никакого основанія сомнѣваться въ его нравдивости и видѣть въ немъ 
иростую иравоучительную фикцію; притомъ же разсказъ не содержитъ 
ішчего невѣроятиаго. Воспитаніе въ Спартѣ было такого ;ке рода, только 
еіце болѣе суровое и еіце болѣс чуждое напіимъ иравамъ и понятіямъ. 

Весьма вѣроятно,что эта система воспитанія—уравнительная, аристо-
кратическая и военная разомъ—не долго пережила походьі Алексаидра. 
Но мы ие знаемъ, чѣмъ она замѣщалась до мусульманскаго завоеванія. 

II.—Современная Персія. 

Въ настоящее время мы находимъ въ Персіи школы, очень сходныя 
сь арабскихчи, которыя я ужс описывалъ выше. Но все таки не мѣ-
шаетъ ознакомиться съ ними поближе. Для этого я воспользуюсь нѵте-
шествіемъ Шардена, данныя котораго отпосятся къ эиохѣ, когда европей-
ское вліяміе еще не сказывалось въііерсіи. Въ т о в р е м я ( 1 6 6 4 — 1 6 7 7 ) 
(•уществовали въ ІІерсіи началыіыя и высшія школы. Нервыя почти 
одинаковы съ начальными школами современиыхъ арабовъ. Дѣтп ио-
ступаютъ въ нихъ въ шестилѣтнемъ возрастѣ и обучаются молитвамъ 
u чтенію. ІІо мусульманскому обычаю они складываютъ и читаютъ всѣ 
разомъ и какъ можно громчо. ІІерсы говорятъ, что зто мѣшаетъ имъ 
думать о иостороннихъ вещахъ и пріучаетъ къ хорошему произношенію. 
Учитель однако не теряетъ головы сроди этого гвалта, этого «шабаша^, 
по выраженію Шардеиа,—слѣдя за всѣми, какъ хорошій капельмей-
стеръ, дирижируюіцій оркестромъ. Средн обіцаго крика онъ слышитъ 
каждаго ребенка и въ случаѣ надобности поправляетъ его и даже по-
ощряетъ хлыстомъ з). 

0 Страбонъ. Кн. X V . Гл. П. пар. 18. 
2) Киропедія. Кн. I, гл. IL 
3) Chardin. Ѵоу. en Perse, т. V. 19—20 (10 т. in. 12, годъ 1723). 
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Учителя этихъ шумныхъ начальныхъ школъ ежѳмѣсячно получаютъ 
за каждаго ученика экю пліг десять су; кромѣ того, по мусульманскому 
обычаю, имъ дѣлаются разліічныо подарки по случаю каждой прой-
денной ученикомъ стадіи образованія. Но эти начальныя школы иосѣ-
іцаются только дѣтьми низшихъ классовъ. Дѣти «иорядочиыхъ» семой, 
но выраженію Шардена, обучаются дома 

Среднія школы, медрессе, которыя ПІарденъ называетъ collèges, 
всегда основапы частными лицами. Основатель такой школы начи-
наетъ обыкновенно съ устройства каравансерая, потомъ бани, ио-
томъ рынка, и наконецъ училища, которое содержится на доходы отъ 
первыхъ учрежденій. Въ училищѣ имѣется обыкновенно 50—60 ком-
натъ, занимаемыхъ пансіонерами. Помѣщенія эти разбираются на рас-
хватъ. Учащіеся платятъ отъ 1 су до 1 франка въ дѳнь. Возрастъ 
учащихся крайне разнообразенъ. Есть 50—60 лѣтніе. Школой завѣ-
дуетъ директоръ, шейкъ, лногда съ одиимъ-двумя номощниками. Ком-
паты сдаются учащимся безъ мебели 2). Особенной комнаты для занятій 
нѣтъ; ученье нроисходитъ въ комнатѣ директора; ученякъ отвѣшнваетъ 
ему низкій поклонъ, затѣмъ садится на корточки, и начинается урокъ. 
Ученикъ читаетъ двѣ-три строчки, учитель объясняетъ ихъ, затѣмъ 
ученикъ продолжаетъ читать. Кончивъ урокъ въодной школѣ, учащійся 
можетъ отправиться въ другую. Молодые людп, достаточно преусііѣвшіе 
въ наукахъ, собираются для диспутовъ. Иногда учитель, дирѳкторъ или 
шейкъ присутствуютъ при этихъ діалектическихъ унражненіяхъ 3). 

Чему же учатся въ этихт, школахъ? Но словамъ Шардена, пѳрсы въ 
высшей степени нреданы изученію наукъ, отъ которыхъ не отвращаютъ 
ихъ іш женитьба, ни дѣти, ни должности, ни бѣдность; но они счи-
таютъ учеными только экциклопедистовъ, свѣдуіцихъ во всѣхъ отра-
сляхъ знанія, псрсидскаго знанія. Виѣ нринциповъ мусульманства нерсы 
свободно обсуждаютъ всякій предметъ, что и высказано въ одиой изъ 
и̂хъ любимыхъ поговорокъ: «Сошіѣніе начало науки. Кто не сомнѣвается, 
тотъ не изслѣдуетъ. Кто не изслѣдуетъ, тотъ ничего не открываетъ. 
Кто ничего не открываетъ, тотъ слѣпъ, и остается слѣпымъ» 4). 

ІІерсы, стремившіеся къ изученію высшихъ наукъ, иринимались за 
нихъ въ слѣдующемъ порядкѣ: начинали съ грамматики и синтаксиса; 

9 Chardin. Loc. cit. Y, 21—22. 
2) Ibid. 2 2 - 2 3 . 
9 Chardin. Loc. cit. 27—28. 
9 Chardin. Loc. cit. 5, 6, 8, 9. 

затѣмъ переходили къ теологіи, потомъ философіи, a отъ нея къ мато-
матпческимъ наукамъ. Въ заключспіе они спеціализировались па астро̂  
логіи или модидинѣ, двухъ наукахъ, которыя вѣрнѣе ВСРГО приводятъ 
ІІЪ благосостоянію въ ІІерсіи '). 

Но собствр-нно научныя знанія иерсовъ были скудны и близки къ 
индінскимъ. По части ариометики y нихъ имѣлось нѣсколі.ко системъ 
обозначенія чиселъ; во первыхъ дифры, нерсдѣланныя изъ арабскихъ 
буквъ. Вольшинство этихъ дифръ Ііоходили иa наши; поль означался 
точкой. Слово сиферъ (цйфра), служнвшес иазваніемъ этихъ число-
выхъ знаковъ, арабскаго или индійскаго происхозкденія. Вмѣсто дифръ 
употрсблялись таюке буквы, то арабскія или передѣланныя изъ араб-
скихъ, то 28 буквъ персидскаго алфавита, изъ которыхъ псрвыя де-
вять означали девять единицъ, слѣдующія—девять десятісовъ, слѣ-
дующія—девять сотенъ, и послѣдияя буква—тысячу 2). 

Впрочемъ главнос содоржаніе матѳматической науіш персовъ заим-
ствовано изъ Алыиагеста Птоломея и Элементовъ Эвклида 3), т.-е. y 
грѳковъ. 

Но высшей наукой считается въ Персін астрономія, изучаемая впро-
чомъ съ астрологическпми дѣлями. Самъ шахъ имѣетъ придворныхъ 
астрологовъ, изъ которыхъ главнып получаетъ сто тысячъ ливровъ 
жалованья. Имъ не приходится сидѣть безъ дѣла, такъ какъ они должпы 
быть всегда готовы отвѣтить шаху, благопріятенъ или нѣтъ такой то 
день или такой то момонтъ Около 1820 года было еіде тоже самоо 
іі глава придворныхъ астрологовъ (муадзинбаиш) былъ обязанъ во 
всякій даііный моментъ о-гвѣчать шаху, можно ли предпринять иуте-
шествіе, охоту, отправиться въ гости 5). 

Подлииная наука о пебѣ, астрономія, не далеко ушла y персовъ. 
Небссныхъ глобусовъ или картъ не было, телсскопа тоже; только главныл 
созвѣздія были изобралсены въ сиедіальной книгѣ. Созвѣздія зодіака 
иредставляли двѣнаддать жилищъ Солнда. Единственнымъ астронояи-
ческимъ инструментомъ была астролябія Порсидскіс асгрономы до-
вольно хорошо вычисляли солночныя H лунныя загмонія '), но главной 

9 Ibid. 9. 
9 Chardin. Loc. cit. V. 58, 59. 
9 Ibid. 74, 75. 
9 Ibid. 74, 75, 76. 
9 Drouville. Voy. en Perse, 1. 275. 
9 Chardin. Loc. cit. 85, 87, 88. 
У Ihid. 84. 



нхъ задачей было составленіѳ Альманаха. Въ немъ помѣщались эфѳме-
риды дѣлаго года съ соотвѣтственными астрологическими предсказа-
иіями 3). 

Персидское иростонародье знало только луішые мѣсяцы, но астро-
номы и гвебры, древніе нарсы, пользовались солнечнымъ годомъ, т.-е. 
годомъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ ио тридцати дней, и пятью донолни-
тельными днями, къ которымъ разъ въ четыре года прибавляли шестой. 
Этотъ шестой день не рѣшалнсь вставить въ какой нибудь мѣсяцъ, 
такъ какъ каждый день обыкновеннаго года находялся подъ покрови-
тельствомъ особаго ангела. и опасались, что вставленный день будетъ 
сопровождагься величайшими несчастіями 

Собственно говоря, единственная, сколько нибудь серьезная иаука, 
персидской эициклопедіи была наука математическая. Маймонъ-Решидъ, 
величайшій математикъ Персіи, оплакивалъ трудность своей наукп, 
тогда какъ логика, прибавляетъ оиъ, наука пустая, соблазняетъ массу 
людей 3). Тояге самое было во время—относительно недавиее—путеше-
ствія Фрэзера. Такъ называемое высшее образованіе, говоритъ этотъ 
изслѣдовагель, слишкомъ часто ограиичивается въ Персіи діалектиче-
скими тонкостями, безплодными разсуждеиіями но иоводу Коран?,, ло-
гики іі матафизики '), безлолезными диссертаціями, въ которыхъ каж-
дый старается блеснуть ораторскимъ искусствоыъ. Но эти тоикіе діалек-
тики оставались тѣмъ не менѣе невѣждами; они вѣрили, нанримѣръ, въ 
существованіе твердаго небосвода, окружаюіцаго землю въ видѣ полаго 
шара. Отверстія въ этомъ огролномъ надвемномъ колоколѣ даютъ воз-
можность видѣть пышность престола Божьяго; эти отверстія кажутся 
намъ звѣздами etc. 5).—A путешествіе Фрэзера было недавно. Стало 
быть, мы имѣемъ право утверждать, что персидская наука, нодобн" 
нндійской, въ теченіе вѣковъ оставалась въ зачаточномъ состояніи, н< 
двигалась впередъ. Почему? 

Д. 0 с т a н о в к a н a y ч п a г о р a з в н т і я н a В о с т о к ѣ. 
Въ этой главѣ наше изслѣдованіе à vol d'oiseau коснулось одноп 

изъ самыхъ иитересныхъ частей рода человѣческаго: всего арійскаго 

9 Ibid. 102, 103. 
2) Chardin. Loc. cit. 118, 134, 135. 
3) Ibid. 75. 
4) Fraser. Bist. ипгѵ. voy. т. XXXV. 228. 
9 Ibid. 251. 

востока, включая и нѣкоторые остатки его первобытныхъ аборигѳновъ. 
Этотъ быстрый, но подкрѣплешшй многочисленными фактами, обзоръ 
приводитъ насъ къ нѣкоторымъ общимъ выводамъ. Во первыхъ, мы 
лишній разъ констатируемъ стадііі, пройденныя воспитаніемъ. Въ на-
чалѣ, y аборигеновъ, мы находимъ иростое, практическое воспитаніе, 
даваемое родителями нліі маленькой общиной клана: этотъ иослѣдній 
интересуется, главнымъ образозіъ, военнымъ воспитаніеыъ и афгапскіе 
каффиры до сихъ иоръ стараются, какъ древніе персы, образовать 
хорошихъ стрѣлковъ; съ этою цѣлыо они установили даже публичнші 
состязанія. Интеллектуальиое воспитаніе, школы, имѣются лишь y або-
ригеновъ-будднстовъ, и въ такомъ случаѣ воспитаніе нмѣетъ рели-
гіозный характеръ. 

У ведическихъ арійцевъ, предковъ нндусовъ бѣлой расы, еще не 
было школъ, но уже формировался жреческій іглассъ. Вокругъ каждаго 
царыса группируются благочестивые иѣснопѣвцы, свѣдущіе въ рели-
гіозиыхъ преданіяхъ, богослуженіи, жертвенныхъ обрядахъ; толысо они 
еще не съорганизовались въ кориорацію или касту и вслѣдствіе своеіі 
изолированности иаходятся въ зависимости отъ князей, для которыхъ 
вымаливаютъ милость боговъ, выклянчнвая за это награды, весьма 
земныя и прозаическія. Науки еще нѣтъ; религіозный анимизмъ со-
ставляетъ все интеллектуальное достояніе. 

Въ Индіи и, насколько можно рѣшать ио аналогіи, въ Персіи 
учрежденія, имѣвшіяся въ зачаточномъ состояніи въ ведическомъ об-
іцествѣ, развиваются; касты организуются и преобладающее значеніе 
иолучаетъ каста жрецовъ, брамановъ. Она управляетъ всѣмъ обще-
ствомъ въ его цѣломъ, также какъ въ отдѣльности ея члены стано-
вятся духовными начальниками частныхъ лицъ. Оіш одни обладаютъ 
тѣмъ. что y нихъ называется наукой; они дяже удерживаютъ ее въ 
своемъ- исключительномъ обладаніи и сообщаютъ но секрету только по-
священнымъ, членамъ высшихъ кастъ. Но эта, хранимая въ тайнѣ, 
наука заключается въ мифичоскихъ иредставленіяхъ и аскетической 
практикѣ. Однако "наряду съ бреднями наконляется извѣстная сумзіа 
положительныхъ знаній. Наблюденія надъ небомъ, съ цѣлью прочесть 
въ немъ будущес или узнать волю боговъ, прнводятъ къ астрологіи, 
смѣшаняой съ зачатками астрономіп; ас-грономія же, хотя бы самая 
рудиментарная, требуетъ математическнхъ вычисленій: такимъ обра-
зомъ наука о числахъ дѣлаетъ нѣкоторые успѣхи. Съ этого врѳменн 
появляются браманы-ученые н брамаиы-аскеты. Тѣ и другіе обу-
чаютъ всему, что сами знаютъ (или думаютъ, что знаютъ); основы-



ваютъ школы. Это высшеѳ образованіе должно было съорганизоваться 
гораздо раныпе учрежденія чисто практическихъ начальпыхъ школъ. 

. Но эта кастовая наука вскорѣ становится ноподвижной; частью 
потому что преподается слишкомъ малому числу учениковъ, a главное 
иотому, что умы ея представителей замкнуты, стерилизованы неизмѣн-
ными догмамн аскетпческой наукіг, которую они ставятъ гораздо вышо 
свѣтской, и которая пріучастъ ихъ къ пустымъ снекуляціямъ. Съдру-
гой стороны свѣтская власть къ услугамъ клерикальной кастн; она нс 
прнзнаетъ иной науіш, кромѣ жреческой, дажо обезкураживаетт, и пре-
слѣдуетъ независимыхъ изслѣдователей. Такимъ образомъ, въ этихъ 
индійскихъ монархіяхъ, какъ и въ Египтѣ, какъ въ Ассиріи, научный 
прогрессъ прекращается очень рано. Охота къ номпестваіиъ, a потомъ 
и самая мысль о шіхъ иронадаютъ. Обученіе приніімаетъ рутинный 
характеръ и элемеитарныя знанія, ужс пріобрѣтеиныя, пересгаютъ ири-
ІІОСИТЬ далыіѣйлііе нлоды. Астрономія, даже довольно значительпо 
подвинувшаяся, становятся служапкой астрологіл; для объясяенія 
вселенной она довольствуется грубыми представленіями, возникшими еще 
въ эпоху дикости. На осиовѣ математическихъ знаній, которыми обла-
даготъ съ незапамятныхъ временъ, не умѣютъ ничего построить. Такъ, 
яерсы и индійскіе баніаны еще разлагаютъ числа для обыкиовелныхъ 
ариѳметичѳскихъ дѣйствій. Напр., при умноженіи они помножаютъ 
отдѣльно единицы, десятки, сотня, тысячи, a затѣмъ складываютъ всѣ 
эти частныя произведенія. Именно такъ продѣлывалъ свои умственныя 
вычисленія ребенокъ-чудо Иноди пятнадцать лѣтъ тому назадъ въ 
Иарижѣ. — Но при такомъ отсутствіи научнаго любопытства и при 
такой закоренѣлой приверженности къ рутиниой наукѣ—иикакой про-
грессъ невозможенъ; умъ неизбѣжно впадаетъ въ летаргію. Это ислу-
чилось съ арійскимъ Востокомъ. 

Г л а в а X V . Воспитаніе в ъ Греціи. 

А. ІТротоисторическая Греція. 

Первая эпоха Греціи памъ почти не извѣстна, такъ какт мы 
можемъ суднть о ной только на основанін лсгсндь и преданій, раз-
сѣяпныхъ въ греческой лнтературѣ, a въ отношеніи воспитанія эти 
нсточннки не даютъ почти ннчего. Можно бы думать, что кое-какія 
свѣдѣнія по этому предмегу иайдутся въ гомеровскихъ иоэмахъ, гдѣ 
такъ ярко оживаотъ передъ нами Греція ранняго неріода, но, къ т-
счастію, въ нихъ нѣтъ ничего. Изъ легенды о Хиронѣ, искусномъ 
охотнакѣ, врачѣ, музыкантѣ, гимнастѣ, воспитателѣ Ахилла, шічего 
но выжмешь, кромѣ развѣ того, что уже въ тѣ времена существовали 
учителя, умѣвшіе обучать молодыхъ людей охотѣ и войнѣ, такъ какъ 
ио части образоваиія собственно Ахиллъ очеиь нлохъ. 

Но гомеровскія поэмы говорятъ намъ о чувствахъ родителен къ 
дѣтямъ, и о знаніяхъ тогдашнихъ грековъ. Знаменитое мѣсто въ 
Иліадѣ, гдѣ Гекторъ передъ уходомъ въ сраженіе прощается съ женой 
Андромахой u сыномъ Астіанаксомъ, свидѣтельствѵетъ о существованііі 
очень нѣжпой родительской привязанности: 

«Молвивъ, блистательный Гекторъ къ ребенку просторъ свои руки. 
«Съ крикомъ дитя отвернулось къ кормилицѣ нышно одѣтой, 
«Къ сердцу прижалось, испугано видомъ отца дорогого. 
«Мѣди оно устрашилось и гребня изъ гривы косматой, 
«Что колебалася грозно повыше блестящаго шлема. 
«И улыбнулись почтенная мать и любезный родитель. 
«ІПлѳмъ съ головы своей снялъ блпстательный Гекторъ великій, 
«Ярко сверкавшую мѣдь иоложилъ онъ на землю іюспѣшио, 
«Милое обнялъ дитя, на рукахъ нокачалъ и, ноднявши, 
«Молвилъ, взывая съ молитвой къ Зевесу и нрочимъ безсмѳртнымъ».,. 
«Молвивъ, дитя возвраіцаотъ онъ на руки милой супругѣ. 



«Сына взяла Андромаха, прижала къ груди благовонной 
«И улыбнулась сквозь слсзы», etc. *), 
Въ другоиъ мѣстѣ Андромаха съ горестыо думаетъ объ участи своего 

сына, когда его отецъ погибнетъ въ битвѣ. 
Веззащитному ребенку скажутъ: 

«Прочь, горемычный! Отецъ твой въ пиру не участвуетъ съ нами! 
«Къ матери, плача, ворнется дитя, ко вдовѣ одинокой, 
«Астіанаксъ, істо досель на колѣняхъ отца дорогого 
«Мозгомъ однимъ лишь питался и сладостнымъ жиромъ овочьимъ. 
«Если же сонъ нисходилъ, и отъ дѣтскихъ опъ игръ утомлялся, 
«To засыиалъ на постели, въ объятьяхъ кормилиды нѣжной, 
«Лежа на мягкой подстилкѣ и сердцемъ вкушая отраду». 
Въ другомъ мѣстѣ, когда Патроклъ умоляетъ несговорчиваго Ахилла 

не допустить, чтобы Трояне сожгли ахейскій флотъ, его другъ 
отвѣчаетъ: 

«Что ты, любезный Патроклъ, какъ малая дѣвочка плачепіь, 
«Если, за платьс хватаясь, бѣжитъ она съ матерыо рядомъ, 
«IIa руки просится къ ней и, шаги принуждая замедлить, 
«Плачетъ и проситъ сквозь слезы, пока ее мать не подыметъ», etc.2). 
Этимъ столь иѣжно любимымъ, ііо крайней мѣрѣ въ Иліадѣ, дѣтямъ 

давали имя тотчасъ иослѣ рожденія. Отецъ или дѣдъ выбирали имя, 
руководствуясь только собственной фантазіей. Вотъ какъ Улнссъ 
получялъ имя отъ своѳго дѣда, Автолика: 

«Выждавъ, когда онъ (Автоликъ) окончптъ свой ужипъ, ему на 
колѣна 

«Внука пришла иоложить Эвриклея. Она тутъ сказала: 
«Автоликонъ, богоданному внуку ты выдумать долженъ 
«Имя, какое угодно тебѣ самому; ты усердно 
«Зевса о внукѣ молилъ. To принявъ предложенье, сказалъ онъ 
«Зятю и дочери: вашему сыну готово ужъ имя; 
«Васъ посѣтить собираяся, я разсерженъ несказанно 
«Многими былъ изъ людей, населяющихъ тучиую землю; 
«Пусть назовется мой внукъ Одиссеемъ; то зиачитъ: сердитыш :і). 
Однако, народъ не всѳгда одобрялъ имя, данное родителемъ. Гекторъ 

назвалт, своего сына Скамандріемъ; «иародъ же далъ ему имя Астіанаксъ, 

9 Иліада, VI, 466 л сл. (ІІер. Минскаго). 
2) Вліада, XXII .—Иліада XVI. 
3) Одиссея, XIX. (Пер. Жуковскаго). 

такъ какъ Гекторъ одинъ защищалъ Иліопъ» Въ Одиссеѣ мы 
узнаѳмъ, что нищій, побитый Улиссомъ, получилъ отъ своей матери 
имя Арнеосъ, но его прозвали Иромъ за усердіе, съ которымъ онъ 
исполнялъ порученія "). 

Въ чемъ могло состоять воспитаніе въ протоисторической Греціи? 
Въ интеллектуальномъ отношеніи оно, конечно, было крайне ограничено, 
такъ какъ научный баіажъ гомеровской Греціи весьма скуденъ. 1 
Медиіш умѣли извлекать стрѣлы изъ ранъ и исцѣлять послѣднія 
лѣкарствами :і), ио ихъ функція еіце не спеціализировалась, таісъ какъ 
оіш сражались на ряду съ остальными воинами. ТГо части космологш 
гомеровскіе грѳки, какъ кажется, заимствовали y халдеевъ ихъ грубыя 
представленія объ устройствѣ міра. Такъ, изъ описанія щита Гефеста, 
мы видимъ, что тогдашніе греки представляли себѣ землю въ видѣ 
плоскаго диска, окруженнаго рѣкою Океаномъ '). Этотъ земной дискъ 
покрытъ небомъ, твердьшъ куполомъ, оиирающимся на моіцныя 
колонны, которьтя поддерживаетъ суровын Атласъ ь). Отрого говоря, въ 
гомеровской Греціи наука еще вовсе не существовала, даже въ зачаточ- / 
номъ состоянііі. Судя по одному мѣсту въ Одиссеѣ, можно думать, 
что грекіі считали еще ne десятками, a пятками, но числу пальцевъ 
руки. Идотея, дочь Протея, объясняя Менелаю, какимъ образомъ онъ 
можетъ получить необходимыя для неіо свѣдѣнія отт, ея отца, 
1'оворитъ: 

«Прежде всего оиъ тюленей считать и осматривать станетъ; 
«Ихъ осмотрѣвъ и сочтя uо ияти, напослѣдокъ и самъ оиъ 
«Ляжетъ межъ шіми, какъ иастырь межъ стада»... 
Спеціалыюе слово «nsguageiv», — буквалыю пятврить, — въ 

греческомъ текстѣ, повндимому свидѣтельствуетъ объ общеприиятой 
практикѣ. Мы уже встрѣчали этѵ нрактцку y многихъ дикарей. 

Въ измѣреніи времени гомѳровская Греція тоже ис далеко ушла. 
Мѣсяцы были лунные, нѳдѣля еще ne была извѣстна. Мѣсяцъ дѣлился 
на два четырнадцатидневныхъ исріода, раздѣленныхъ момептомъ иолно-

!) Илгада, VI. 
2) Одиссея, XVIII. 
3) Иліада, XI. 

ИМада, XVIII. 
•"•) Одиссея, I. 
в) Одиссея, IV. 



лунія. Впрочѳмъ, ужс пмѣлось, повидимому, смутное представленіе о 
солнечномъ годѣ, такъ какъ мѣсяцъ иногда дѣлится па декады 

ГГодраздѣленіе на врѳмепа года обіцеупотребительно, по раздѣлѳніо 
дня на часы още нѳизвѣстно; по крайней мѣрѣ различное время дня 
указываетсявъ неопрѳдѣленныхъ выраженіяхъ: «Утромъ, поіса ростетъ 
свящѳнный дѳнь» 2). «Въ послѣднюю треть ночіг, когда звѣзды 
ускоряютъ свой бѣгъ» 3). Все это очень мизерно и очевидно можстъ 

! оыть узнапо безъ всякихъ учителѳй. Впрочемъ, прямѣръ Ахилла позво-
|ляетъ думать, что знатныя лида нанимали учителсй для обучонія 
своихъ дѣтей военному искусству. Но масса, очсвидио, довольствоваласі, 
семейнымъ воспитаніемъ н тѣмъ, которое являлоеь результатомъ самой 
ооідественной жизни. Наконедъ, рапсоды могли считаться интоллек-
туальныші воспитателями, какъ хровиксры и распространитсли поэти-
чоскихъ пропзвсденій. Везъ сомпѣнія они существовали задолго до 
профессюналышхъ учителей, граишатистовъ, которыхъ мы найдемъ 
сейчасъ въ ясторическоіі Греціи, и которые могутъ считаться ихъ 
иреомниками. 

В. Воспитаніо въ Критѣ и Спартѣ. 

Въ отношеніи воспитанія, какъ и во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, 
два города резюмируютъ въ себѣ всю историческую Грсдію: одииъ, 
Спарта, продставляетъ далекос прошлое эллииовъ; другой, Афииы' 
блестяіде олицетворяетъ полный расдвѣтъ расы и оя генія. —Существуя 
одновремеішо, они тѣмъ не менѣе воилощали въ себѣ двѣ разныя фазы 
политической и соціальной эволюціи Гредіи: режимъ солидарности и 
режимъ индивидуальной свободы. Этотъ контрастъ сказывается во 
всей обіцественной организадіи, но особенно сильно въ воснитаніи,— 
я разумѣю, въ практическомъ воспитаніи, такъ какъ въ теоріи античиый 
духъ республиканскаго клана также силенъ въ городѣ Солона и Пе-
рпкла, какъ и въ городѣ Ликурга; и хотя афинское воспитаиіе очеиь 
либерально и даже доволыю внимателыіо къ свободѣ личности, тѣмъ 
ие менѣе Платонъ желаетъ прѳдоставить государству воспитаніе' дѣтей. 

Т0°РЬ| 0,,ъ Дѣлаотъ ихъ даже болѣе зависимыми отъ государства, 

') ИліаОа, XIX. 
2). Иліада, XI. 
3) Иліада, XIV. 

чѣмъ отъ семьи и въ этомъ отношепіи гораздо болыне приблішается 
къ Спартѣ, чѣмъ къ Афинамъ. Но сще болѣе лакедемонянинъ иъ 
этомъ отношеніи—Аристотсль: «Таіа какъ—говоритъ оиъ—есть только і 
одна единственная дѣль, одна задача дляЛего гражданскаго общества, [ 
то й воспитаніе должно быть одно и тоже для всѣхъ членовъ обідества, 
и находиться подъ обідимъ руководствомъ, a небыть предоставлено на 
волю каждаго, какъ въ наши дни (въ Афинахъ)... Итакъ, очевидно, 
эти вещи должиы быть регулироваиы закоиодатолемъ... Въ этомъ от-
иошеніи но крайней мѣрѣ можно одобрить лакедемѳнянъ «)»... «Такъ 
какъ гразкданское общество неизбѣжно состоитъ изъ множества инди-
видуумовъ, то лишь путемъ обіцаго для всѣхъ воспитаиія ихъ можно 
иривести, такъ сказать, къ ѳдинству. Но воображать, будто извѣстной 
системы воснитанія достаточно, чтобы сдѣлать народъ добродѣтельныыъ,— 
довольно странно, такъ зке какъ думать, что реформа ножетъ совер-
шиться нри иомощн подобныхъ средгтвъ, a не дѣйствіемъ нравовъ, 
философіи и законовъ» з). 

Однако этотъ аристотелѳвскіи идеалъ не былъ приведенъ въ иснол-
неніе въ Афннахъ, но былъ осуществленъ y дорійдевъ, въ Критѣ и въ 
Свартѣ. Въ обѣихъ этихъ странахъ ребенокъ ирииадлежалъ государству, 
которому нодчинялась родитсльская власть. Въ Снартѣ иоворожденный 
имѣлъ ираво на жизнь лишь иослѣ освидѣтельствоваиія его старѣи-
шинами, которыс, если ребеиокъ былъ плохъ, безъ церемоніи выбрасывали 
сго въ трясину, называвшуюся апофеты; въ противномъ же случаѣ, 
и если y родитслсй но хватало средствъ на воспитаніе дѣтей, отводили 
па его долю одпнъ изъ девяти тысячъ зсмельныхъ участковъ, 
принадлѳжавшихъ грашданамъ '). Кажется, что сиартанскій законо-
датель въ самомъ началѣ, оирѳдѣляя такимъ образомъ общую землю 
j-осударства, не подумалъ о прогрессивномъ возрастаніи населенія, н 
эта ошибка быть можетъ явилась одной изъ иричинъ олигантроиіи, 
свирѣиствовавшей иозднѣе въ Сііартѣ. 

Въ Критѣ, быть можетъ въ силу тѣхъ же соображеній, пытались 
нрѳдотвратить избытокъ населенія, отдѣляя зкенщинъ отъ мущинъ и 
доііусііаянротивоестественішя иоловыя отношенія, закдеймеиныя моралью 
и нреслѣдуеыыя законодательствомъ всѣхъ дивилизованныхъ страыъ. 

9 Закопы, Кн. VII. Passiin. 
2) Аристотель. Ііолитика, Кн. ѴШ, гл. I, нар. 1. 
9 Ibid. Иар. 10. 
9 Илутархъ, Іикуріг. XXXI I . 



Если такой могучій умъ, какъ Аристотель, иочти одобряетъ подобныя 
мѣры, то это только лишній разъ доказываетъ, что единой морали 
нѣтъ, a таюке и то, что въ глняяхъ автора Полишпки власть госу-
дарства надъ гражданамн была всрховіюй и неограничснной. Относя-
щееся къ этимъ критскимъ обычаямъ мѣсто въ ІІолитжѣ стоитъ 
ііривести цѣликомъ: «Законодатель (крятскій) издалъ еіце нѣсколько 
важныхъ достановленій относительно умѣренности въ уіютреблѳніи 
вина, также относительно отдѣленія женщинъ, чтобы онѣ не могли 
нмѣть много дѣтей, и съ тою же цѣлыо допустилъ ноловыя отношенія 
между мущшшш, но я еіцс буду имѣть случай разбирать это послѣднее 
установленіе,—вредмо ли оио или нѣтъ» Ясно, что въ отношеніи 
этого спеціальнаго нункта греческая мораль още не установилась, но, 
оставляя въ сторонѣ моралыіую точку зрѣнія, размышленія Аристотеля 
доказываютъ, что для него, какъ и для другихъ мыслителей древности, 
законодательство и мораль были вещн соотиосителыіыя и всецѣло 
иодчиненныя иринципу общественной иользы. Слѣдовательно, ііри 
такомъ взглядѣ, восшітаніе ію могло ставить своей задачей развитіе 
физическихъ, зюральныхъ и умственныхъ качествъ вообще, безъ 
оиредѣленнаго илана и выбора. Напротивъ, его цѣль была сформировать 
ребенка сообразно съ иотребностями государства, ноэтому Аристотель 
называетъ дѣтей «неготовыми гражданами» 

Въ силу этого высшаго иринципа сыартанское государство взяло на 
себя восіштаиіе дѣтей; возможно, что та же система воснитанія госиодство-
вала въ началѣ во всѣхъ мелкихъ эллинскихъ государствахъ, но исторія 
иоказываѳтъ намъ ее дѣнствуюіцей въ полной силѣ только въ Критѣ и 
Спартѣ. Віірочемъ, она очень сходна въ обѣихъ государствахъ, хотя 
свѣдѣнія, которыми мы обладаеыъ о томъ и о другоыъ, до извѣстной 
стеиени дополняютъ, другъ друга, 

Въ Опартѣ ребенокъ оставался на поиеченіи женщинъ только до 
семилѣтняго возраста, но его уже въ это время подготовляли къ су-
ровому дальнѣйшему восиитанію. Въ Критѣ режимъ совмѣстнаго восші-
танія примѣнялся только съ семнадцати лѣтъ; но дѣти очень раио 
сопровождали родитедей въ андріи и на общественные обѣды; самые 
младшіе садились на землю подлѣ родитедей и получали свою порцію. 
Позднѣе опи обѣдали вмѣстѣ, прислуживая другъ другу, a также 

9 ІІолитша, кн. П. Гл. VIГ. пар. 4. 
2) Ibid. кн. Ш, г. Ш, 2. 

взрослымъ. ІІэдономы, состоявшіе при андріяхъ, ужс завѣдывали 
ѵпражненіями дѣтей, но зти іюслѣдніі. поступали въотдѣлешя молодыхъ 
людей, агелс, только достигнуіп, 17 лѣг... Юноши каждой аше груп-
шфовішсь вокругъ одного «ъ товарищей, яовнатнѣе отецъ котораго 
сошшъ обыкновснно дирвнторонъ агеж. Всѣ m эфеоы кормились 
насчетъ государства, и практмовались въ пшнастичешш. я военныхъ 
ѵпражненіяхъ, стрѣльбѣ изъ лука, борьбѣ, примѣрныхъ сраженшхъ 
Самъ директоръ агем водилъ своихъ питомцевъ на охоту въ горы 
Крояѣ того, они носили самое легкоѳ платье, н ѳ с п о с о б н о е защищать оТъ 
холода, и спали гдѣ придстся. Обучались также пляскѣ но пляскѣ съ 
оружіемъ, пиррическоіі, такъ жѳ усердно, какъ стрѣльбѣ изъ лука, ві, 
которой критяне ие зналн соиерниковъ »). 

Интеллектуальное образованіе ограничивалось музыкои, но не въ 
томъ смыслѣ, какъ мы « яонимаемъ ныиѣ: молодые люди „ились 
„ѣть подъ аккомпаниментъ цитры, гишіы въ честь боговъ и героевъ, 
всегда соблюдая опрѳдѣлеиный и неизмѣнный ритяъ. 

Въ Критѣ любовныя отношенія между взросльши людьмк н мальчиками 
о т к р ы т о поощрялись 1. приняли спецнфнческій характеръ. Каждый 
молодой чедовѣкъ долженъ былъ найти себѣ взрослаго друга, своего 
эраста и связь между ними начиналась съ фиктнвнаго похищешя, 
Z 1 Z принято длябраковъ y „иогихъ народовъ. Затѣмъ слѣдовала 
охота и праздиества, въ которыхч, принимали участіе всѣ участникв 
цохищѳнія. Эрастъ подносшгь своему молодому другу подарки, часто 
очень роскошные, и. числѣ которыхъ обязателыш фигурировалн лары, 
кѵбовъ иколыдо. Все это заканчивалось торжѳственнымъ оаикетомъ. 
Затѣмъ молодой человѣкъ долженъ былъ заявить, доволеш. ли онъ сво-
имъ иохитителемч. нли нѣтъ. Въ послѣднем* случаѣ связь прекращалась. 
Этотъ курьезный обычай бнлъ всеобвщмъ, и для молодого человѣк 
считалось безчеотівмъ, еели онъ не могъ иайти себѣ друга - . Далеко л. 
заходила эта комедія похищенія? Думаютъ, что въ началѣ она была 
чнсто платонической, символнческой, но самъ Платонъ другаго мнѣнш я 
въ своемъ трактатѣ о ^оиѣ обвиняегь критянъ-какъ и воя Грещя 
uo его словамъ—въ томъ, что овн выдуяали оасню о Ганнмедѣ для 
шіравданія своего порока з). 

M Страбонь X, гл. IV, пар. 16, 20. 
' ) Стробонъ ' Loc. cit. S c h o e m a n n . Antiquités grecques. I , 3 4 8 . Зл2 . 
a) Закоиы, Кн. I. 



Въ Спартѣ но суіцествовало эрастін; но въ остальномъ она по-
нималн воспиташе почти такъ же какъ Критъ. По законамъ Ликурга 
ребенокъ былъ собствеиностш государства, на понеченіо котораго ие-
реходилъ въ семилѣтнемъ возрастѣ. Иэдономы завѣдывали воснита-
ніемъ дѣтей, собранныхъ вмѣстѣ. Суть виспитанія, какъ и въ Критѣ, 
составляли гимнгстическія и воонныя уиражнеиія и ииррическіо танды. 
Одежда маленькихъ снартіатовъ такжо была легка. Мальчики спали 
не іюкрываясь, и соблюдали крайшою умѣренность въ иищѣ. Ремеслон-
иый трудъ считался въ Спартѣ рабыімъ трудомъ, ио слѣдовало 
иріучаться переносить стоически неиогоду, усталость, голодъ, боль. 
Ежегодно, передъ жертвенникомъ Артемиды Ортіи, мальчшш иодвер-
гались сѣченію и подъ угрозой безчестія доллшы были переносить его 
безъ жалобъ и просьбъ о пощадѣ. Они сами дѣлали изъ этого своіі 
point d'honneur и, случалось, умирали иодъ ударами, не молвивъ 
слова —Въ Спартѣ дѣти не участвовали въ трапезѣ взрослыхъ, 
но эти послѣдніе могли ихъ останавдивать, бранить и наказывать. На 
обращошше къ нимъ вопросы дѣти должны были отвѣчать кратісо, 
тѣмъ сжатымъ языкомъ, который иолучилъ свое названіе отъ Лаконіи.— 
Какъ и въ Критѣ, мелсду взросльшн и молодыми людьыи устаиовля-
лись связи, но платоническія; онѣ были дансе обязателышми, такъ 
какъ для тѣхъ и другихъ считалось постыдиымъ не имѣті» друга. Въ 
этихъ связяхъ любовникъ назывался «вдохновителемъ» (siçrcvVjAaç); 
любимый «слушателемъ» (àtxaç). Порвый былъ обязанъ слѣдить 
за иоведеіііемъ молодаго человѣка и даже отвѣчалъ за его простушш: 
онъ былъ моральнымъ опекуиомъ. Тотъ, кто злоупотреблялъ свопмъ 
іюложеиіемъ ментора, считался обезчещешшмъ, и нерѣдко избавлялоя 
отъ нозора самоубійствомъ или доброволышмъ изгнаніемъ "). 

Подагогическія охоты критянъ замѣнялись вт, Сиартѣ криптіями, 
т. о. ночными обходаыи и засадамн, главная дѣль которыхъ была дер-
жать въ страхѣ илотовъ и ие ыозволять ииъ уходить ночыо. Мнѣнія 
авторовъ пасчетъ этихъ криптгй расходятся. Ио однимъ—это были 
невинные ночные обходы; по другнмч,—кровавыя эксиедиціи, вовремя 
которыхъ молодые сиартанцы ирактиковались вт» рѣзнѣ, убивая ило-
товъ 3).—Къ этому воениому воспитанію почти не іірисоодішялось 

7 Плутархъ. Лжуріъ X X X I Y и passiin.—Schoeman. Loc. cit., 296, 298. 
2) Ксенофонгь. Спартаиская респ. Гл. II. Schoemann. Іж. cit. 301. 
3) Цлутархъ. Ликургг. 

интеллектуальнаго. Далсе чтеиіе и письмо пе фигурировали вт, программѣ 
обученія. Ихъ замѣняла музыка, которая должиа была оставаться до-
рической. Дѣтп учились пѣть отрывіш о серьезныхъ и поучительныхъ 
иредметахъ или хвалебныя пѣсни въ честь гражданъ, умервшхъ, за-
іцищая государство,—yчасть, считавшаяся иочетной и завидной '). 

Это, болѣе чѣмъ мулсественное, восшітаніе заканчивалось только къ 
тридцати годамъ. Достигнувъ этого возраста, молодой сиартаиецъ всту-
иалъ въ число взрослыхъ людеи. Всякій молодои человѣкъ, иадѣлеішый 
участкомъ зомли, долженъ былъ жениться, въ иротивномъ случаѣ счн-
тался оиозореннымъ. Обыішовеино это былъ старшій изъ братьевъ, a 
младшіе жили при немъ. но имѣя никакой собственпостп, ио ииогда 
раздѣляя съ братомъ не только домъ, a и жену ').—Жеиившись, мо-
лодой человѣкъ должснъ былъ тѣмъ ис меяѣе обѣдать за обіцимъ сто-
ломъ, ночевать въ общей спальнѣ; могъ видѣть лссну только украдкой 
и проч., іі проч.—Высказывалось мнѣніѳ, что устраивая эту иомѣху 
молодымъ супругамъ, законодатель имѣлъ въ виду сіглыіѣе возбудить 
желаніе новобрачішхъ, но y Ликурга была только одна главная за-
бота: сформпровать воиновъ. A хитрость, умѣнье ирокрадываться иочыо, 
но разбудивъ спящихъ, очень ііолезны въ воениомъ дѣлѣ; чтобы 
пріучить къ этому молоделіь, разрѣшалось даже ловкое воровство. 
Крыптги установились съ той лсо цѣлыо, и вѣроятио система супру-
жескихъ свиданій украдкой составляла часть того же илана восші-
танія. 

Въ самомъ дѣлѣ, въ Спартѣ ыысль о войнѣ леліала въ основѣ 
всѣхъ учролсдоній 7, и ІІлутархъ имѣлъ основаніо сравнивать лакс-
демонсісое государство съ лагерсмъ, въ которомъ нш.то не молсотт, 
жнть ііо свосй волѣ. Каждый гралсданннъ должоиъ был ь ііодчішятынГ, 
регламентированному режиму, н прелсде всего быть смѣлымъ, закалон-
нымъ воиномъ, всогда готовымъ полсертвовать жизныо за гооударство, ! 
Такова была цѣль политической и содіальной оргаішзадіи, стремлеиіе 
законовъ н обычаевъ, предметъ лііричоскнхъ иоэмъ Тнртея, Тернандра, 
и проч. Трусъ былъ обречеиъ на суідоствоваиіо худшоо омергн. Никто 
ію хотѣлъ ѣсть или снать съ нішъ; его ио нршшмали въ игры. Въ 
хорахъ ему отводилось иослѣднее мѣсто. IIa улндахъ оиъ долженъ 

7 Ibid. пар. XLIV. 
7 Polybe. Excerpta mticuna. XII . 6. 
*) Ксенофонтъ. Спарт, респ. 11 гл. 2. 



ылъ всѳгда уступать мѣсто; въ собрапіяхъ почтительно вставать даже 
передъ нладшиѵи. Дочери его не могли найти жениховъ. Самъ же онъ 
не могъ жениться; если же былъ женатъ, то тѣмъ пе менѣе платилъ 
штрафъ, налагавшійся на холостяісовъ. Если онъ показнвался нублично 
въ ираздничной одеждѣ, надушенный, съ черезчуръ самоуЬѣреннымъ 
видомъ, его били і). 

При такозіъ законодательствѣ, системѣ воспитанія, нравахъ, мо-
ральной и интеллектуалыюй изолированности Лакедемона, въ немъ 
вѣроятно не часто поиадались лгоди уіюрные или несиособные 
отлиться въ устаповленную формѵ, a трусость могла явиться развѣ 
ісакъ патологическій случай. Единственнымъ недостаткомъ системы было 
то, что она оказалась черезчуръ успѣшной, п въ этомъ именносмыслѣ 
Арнстотель дѣлаетъ упрекъ спартанскому законодательству: «ІІріучая 
молодежь къ лишеніямъ—говорнтъ онъ—такъ какъ это способъ раз-
вить въ ней неукротимое мужество, оии дѣлаютъ еѳ свирѣпой 2). Безъ 
сомнѣнія; но что за дѣло было спартанцамъ до свнрѣности, разъ она 
нрактиковалась только надъ илотами и чужеземцаыи? 

Г^ Въ концѣ концовъ, опытъ Оиарты имѣетъ громадное теоретиче-
ское значеніе; онъ показываетъ, что только организованная система вос-
иитанія, разъ она нн иередъ чѣмъ не отступаетъ и не предъявляеть тре-
боваиій свыше силъ человѣческихъ, что такая система можетъ, дѣйствуя 
въ теченіе достаточно длиниаго ряда поколѣній, иридать тѣлаыъ и ха-
рактерамъ извѣстный отпечатокъ, хотя бы даже она нротиворѣчила есте-
ствеинымъ инстинктамъ и насиловала ихъ. Стало быть есть возмож-
ность создать науку о воспитаніи, сяособномъ глубоко нзмѣнить фи-
зическую и ыоральную прнроду человѣка: создать антропотехнію. 

В. В о с п и т а н і е в ъ А ф и н а х ъ . 

I.—Философы и законы. 

Афины, историческія Афины, были слишкомт, интеллигентны, чтобы 
всѣмъ іюжертвовать военнымъ цѣлямъ, какъ это сдѣлали спартанцы,— 
народъ, ограниченный въ интеллектуальномъ отношеніи, но смѣло про-
ведшій на ырактикѣ свою грубую и дѣйствительную иедагогическую 

') Ксѳнофонтъ. Спарт. респ. Гл. IX. 
*) Политика. ѴШ. Гл. Ш. иар. 3. 

систсму. Впрочемъ, въ теоріи, Афішы также прининали доктрину абсо-
лютной власти государства надъ гражданами, которыни оио можстт, 
раснолагать какъ угодно для своихт, надобиостей. Это основная мысль 
Платоновскаго трактата о закоиахь, н той же доктрины придержи-
вается знаменитый ученикъ и соиерникъ Платона, Аристотоль.—Ари-
стотель желаетъ, чтобы, по примѣру Сиарты, заирещено было воспиты-
вать дѣтей съ какими нибудь прирожденными иедостатками или урод-
ствами. Эта цѣль можетъ быть достигнута ио его мнѣнію путемъ за-
брасываиія дѣтей, т.-е. оставленія ихъ на произволъ судьбы. Если го-
сподствующіе обычаи противятся этозіу—говоритъ онъ—то слѣдуетъ 
ограничить число рожденій иліі нрибѣгать къ выкидышу, пока ребе-
нокт, еще не проявилъ иризнаковч, жизни; нослѣднее, безъ сомнѣнія, 
надо ионимать въ смыслѣ отсутствія ощутительныхъ внутре-утробныхъ 
движеній Если, продолжаетъ онъ, законодателю принадлежитъ это 
право подбора, то тѣмъ болѣе имѣетъ онъ право регламеитировать браки, 
оиредѣлять, какими качествами должны обладать люди, желающіе со-
четаться бракомъ. Законъ должснъ оиредѣлять даже возрастъ, въ ко-
торомъ ыожію имѣть дѣтей, потому что y людей, какъ и y животныхъ, 
слишкомъ молодые родитѳли часто производятъ слабыхъ, малорослыхъ 
субъевтовъ исключительно женскаго пола. Сверхъ того, чѳрезчуръ мо-
лодыя матери обнаруживаютъ значительную смертность 2). Это самое 
отвѣтилъ оракулъ трезенцамъ на воиросъ, почему y нихъ умираетъ такч, 
много молодыхъ матерей: «Вы обращаете вниманіе—скавалъ онъ— 
только на врѳмя посѣва, a не иа врѳмя жатвы» 3). 

У законодателя, облеченнаго такимч, громаднымъ авторитѳтомъ, 
никто не вздумаетъ оспаривать ираво рѳгулировать восяитаніе дѣтей 
Ii выработывать педагогичесЕую программу. Не слѣдуетъ, говоритъ Ари-
стотель, видѣть въ обученіи простую забаву; учиться не значитъ раз-
влекатъся и съ занятіями всегда связанъ трудъ 4). Но Аристотель нс; 
желаетъ слишкомъ узкаго воспитанія, подобнаго сиартанскому, напрн-1 
мѣръ. По его мнѣнію, воспитаніе, даваезше молодымъ людямъ, не должно , 
ограничиваться необходимымъ, ни даже полезнымъ; ино должно быть 
въ то же время либеральнымъ, ирекраснымъ, иочтешшмъ. Такъ, изучать I 
литѳратуру хорошо, потоыу что она не стремится къ неиосрѳдственной( 

9 Лолитиш, кн. VII. Гл. XIV. пар. 8. 
2) Политжа, кн. VII. Гл. XIV, пар. 14. 
3) Ibid. Кн. VII. гл. I. 

Ibid. Кн. ѴШ, гд. IV, u. 4. 



пользѣ. To жс можно сказать о рисованіи, которое дястъ болѣе точное 
представленіо о красотѣ формъ и тѣлъ *). Но механичсскія нскусства, 
оплачиваемня работы ие должиы быть териимы: онѣ портятъ физиче-
скую ісрасоту и подавляютъ мысль 2). Не годится развивать y молодыхъ 
людей черезчуръ атлетическое тѣлосложсніо, такъ какъ оно безобразитъ 
тѣло и мѣшастъ его правильному развитію 3). Четыре вещи должны 
составлять суть образованія: гимнастика, которая развиваетъ мужество; 
литература, грамматика и рисованіе, нолезііыя въ жнзни; музыка, подъ 
условіемъ не дѣлать изъ иея предметъ забавы *). Конечно, это толыш 
размышленія философа, но они въ значительной степени отражаютъ 
общее мнѣніе Гродіи и даже факты дѣйствительности. Правда, въ Афн-
нахъ не существовало ничего нодобнаго снартанской системѣ воспи-
танія, находившагося въ деспотическомъ завѣдыванія государства; но 
н городъ Минервы не былъ равнодушенъ къ воспитанію. Такъ, законы 
Солона требуютъ, чтобы молодые людн практиковались въ тѣлесныхъ 
и духовныхъ упражненіяхъ, т.-е. въ гимнастикѣ и музыкѣ, какъ она 
понималась въ то время с). Самъ Пизистратъ и его сыиовья заботились 
о моральноыъ и нителлектуалыіомъ восиитаніи народа. Одинъ изъ сы-
новей Пизистрата, Гиннархъ, велѣлъ нривезти въ Афины ноэмы Го-
мера, которыя рансоды читали въ ихъ логііческомъ норядкѣ на Нана-
тенеяхъ; тотъ же Гиппархъ удерживалъ при себѣ Симонида Кеосскаго. 
Въ видахъ наставленія дерсвенскихъ жителей, онъ велѣлъ ноставить 
но дорогамъ изъ города въ дэмы гермы, столбы съ нравоучительными 
наднисями въ стихахъ. Это были коротенысіл моралыіыя правила: 
«Помни о справедливостн», «Не обманывай своего друга», и т. п. G). 
Точно также Периклъ учредилъ на нанатонеяхъ состязанія въ музыкѣ 
и основалъ фоидъ для устройства даровыхъ спектаклей для народа 7). 
A театръ въ Афинахъ считался средствоыъ воспитанія, равно какъ и 
музыка, отдѣлившаяся отъ пѣсией, одъ и гимновъ только въ эиохуі 
Аристофаиа.—Съ другой стороны, хотя афииское государство не сочло 
иужнымъ завести обвідствешши школы и установить нрограмму обѵ-
ченія, но оно издало рядъ законовъ, отпоснвшнхся къ восшітанію. 

9 Ііолитика, кн. ѴШ, гл. Ш. 
2) Ibid. Кн. YHI, гл. П, пар. 1. 
9 Ibid. Гл. ІП, пар. 2. 
9 Ibid. Гл. П, пар. 3. 
9 Платонъ. Критонъ. 
9 Платонъ. Гиппархъ. 
9 Paul Girard. Education athénienne. Introduction, I I . 

Бѣдпыо родители были обязаиы обучать дѣтон ремссламъ; вт, про-
тивномъ случаѣ ne моглн трсбовать отъ нихъ ноддержки въстарости 
Вообіде, ужс съ дрѳвиѣйшихъ времеиъ арѳопагъ могъ наказывать ро-
дитолой, иѳ заботившихся о воспитаніи дѣтей 2). Безъ сомнѣнія бѣд-
нымъ дѣтямъ давалось лишь поверхиостное воспитаніе, новссже грам-
матисты обучали ихъ читать, писать и считать. Свободныя віколы 
былн очонь многочислешш въ Афииахъ, и удовлетворяли потребиостямъ 
населснія. Въ этихъ школахъ дѣтей заставляли сиисывать и заучнвать 
поэтическія антологіи 3). Публичныя школы подчннялись дѣлому ряду 
правилъ, которыя впрочемъ нмѣли въ виду главнымъ образомъ при-
ліічія. Кромѣ сына, брата в зятя учителя никто не могъ входить въ 
школу во время занятій. Законъ даже опредѣлялъ возрастъ и число 
учеинковъ для каждаго учителя. Надъ учителями былъ учрежденъ над-
зоръ; пэдономы н хорэги должны бнли слѣдить за ихъ дѣятельностыо '). 
Иалэстры, о которыхъ я буду вскорѣ говорить, служившія для гимна-
СТИЧССІІИХЪ упражненій молодыхъ людей свободныхъ классовъ, были 
недоступиы для рабовъ, по крайней мѣрѣ, въ тсченіе долгаго времени5). 
Десять выборпыхъ лицъ, ио одному отъ каждой трибы,—софронжты--
наблюдали за новеденіемъ молодыхъ людей, нолучая за это но драхмѣ 
въ доиь Арѳоиагъ, стоявшій выше софронистовъ, такжѳ не уну-
скалъ изъ вида воснитанія, стараясь въ особенности оберогать нрав-
ствоиность молодыхъ людей, о которой нуще всего заботились обще-
ствснныя власти 7). Кажется въ Афинахъ иадзоръ за обученісыъ соб-
ственно норѣдко поручалсд̂  выборнымъ начальннкамъ военныхъ силъ, 
стратегамъ, такъ какъ они расноряжались иногда воспитаніемъ дѣтей 
дѣлой дэмы, или устранвали экзаяены но литературѣ, музыкѣ, рсго-
рикѣ, геомотріи какъ для дѣтей, такъ н для эфсбовъ *). 

Итакъ, афинское государство предоставляло родителямъ восгшты-
вать дѣтѳй какт, угодно и сообразно ихъ средствамъ; оно требовало 
только, чтобъ воспитаніе было дано н слѣдило за нравственностыо 
учащихся. Для одной только категорін дѣтеы государство замѣняло ро-

9 Плутархъ. Солопъ. 22. 
2) Scboemann. Loc, cit. I, 572 
3) Ibid. ' 
9 P. Girard. Loc, cit. 39. 
9 Ibid. 40—41. 
9 Ibid. 43. 
9 Ibid. 49. 
9 P. Girard. Loc. cit. 52—53. 



дитолон il брало па себя обязанностіт, которьтхъ послѣдніе но могли 
нсполнить, именно для снновей лицъ, умершихъ сражаясь за оточество. 
Бъ этомъ отнопіеніи многія другія государства поступали такъ же, 
какъ Афины. Въ малсиышхъ греческихъ республикахъ солидарнос/гь 
гражданъ была настолько вѳлика, что нодобиая обязаішостг. пе могла 
остаться неисіюлиенной въ той или другой формѣ 3). Афииы заходили 
дальпіе другихъ и иервый чішовникъ республики, архонтъ, былъ обіцимъ 
опекуномъ всѣхъ сііротъ; онъ долженъ былъ защиіцать ихъ отъ обидъ 
u оскорбленій; опи находились подъ его спедіалыіымъ иокровителі,-
ствомъ 2). 

Итакъ, городъ Минервы прсвратилъ въ законы и факты мнѣнія 
фнлософовъ о воспитаніи; и сумѣлъ сдѣлать это, пикого не наснлуя, 
ііс навязывая государствониой доктрииы или однообразиой системы во-
спитанія, способпой убить всякую иниціативу н парализовать всякій 
педагогическій прогрессъ: въ этомъ, какъ и въдругнхъ отношеніяхъ, 
онъ доказалъ свою интеллектуальную высоту. 

II. Ребеною> и его первос воспгітаніе. 

Забота о воспитаніи вт> теченіе псрвыхъ лѣтъ жизни была ііредо-
ставлсна семьямъ, но и фнлософы не считали шше своего достоии-
ства заниматься этимъ иредметомъ. Какъ мы видѣліі, великій Аристо-
тедь разбиралъ при какихъ условіяхъ можпо имѣть хорошихъ дѣтей. 
ІІо его мнѣнію самый ПОДХОДЯІЦІГІ возрастт, для брака 18 лѣтъ для 
женщинъ, 37 лѣтъ для мулсчшіъ3). Отецъ, говоритч, оиъ, не должепъ 
быть ни слишкомъ молодымъ, ші слишкомъ старымъ. Послѣ 5 4 — 
55 лѣтъ мужчина долженъ воздсрживаться отъ всякаго акта, который 
можетъ повести ісъ рожденію ребонка '3). 

Тотъ же философъ даетъ нѣсколько указаній относительно кормле-
иія и воспитанія въ раннемъ дѣтствѣ. Онъ совѣтуетъ предоставлять 
новорожденному свободу движѳній и постепснно пріучать его къ хо-
лоду; это, говоритъ онъ, иоможетъ ему со временемъ иереносить лише-
нія воеішоіі жлзни. Иемпого позднѣе ему слѣдуетъ давать молоко съ 

1) Аристотѳль. Политша. II . Гл. Y. пар. 4. 
2) Дѳмосфенъ. Ііротивъ Макартата. 75 (Дит. y P. Girard. Loc. cit. 32) 
3) Политика. Кн. ѴП. Гл. XIV, nap. G. 
9 Ibid. Гл. XV, п. 6. 

виномъ н т. д. Но въ Афинахъ ребепокъ не пріобрѣталъ права тіа 
жизиь въ силу факта своего рожденія. Въ началѣ, отецъ, вѣроятно, 
могъ его умергвить; очень долго онъ сохранялъ нраво бросіггь илп 
продать ребенка 2). Разъ ребснокъ принятъ — и если ііри этодіъ онъ 
мальчикъ—оливковая вѣтвь, ііршсрѣпленыая надъ дверыо, возвѣщаотъ 
объ этомъ событіи сосѣдямъ. Женщины, иріісутствоваішш нри ро-
жденіи ребенка, обмываютъ его смѣсью воды и масла. Затѣмъ усграи-
вается банкетъ. Ребепокъ иолучаетъ имя; спустя сорокъ дней по ро-
жденіи мать исполнястъ установленные жертвемные обряды. Наконецъ, 
ио заявленію отца иыя ребенка заносится въ сиисокъ членовъ фрат-

ріи 3). , 
Въ первые годы восіштаиіе предоставляется женщниамъ 4). Тсо-

фрастъ въ своихъ Харсттерахъ издѣвастся надъ мужьями, которые 

исполняютъ обязанности няныш, возятся съ своимъ младенцемъ и 
дажс разжовьтваютъ для него пищу 5). Афинянка кормила грудыо 
своего младенца, яо часто при иомощи кормнлицы, которая иногда 
тожо давала грудь ребенку, ішогда же ограиичивалась обязанностями 
яянькн в). Кормилица часто была изъ рабынь, или изъ сословія летэ-
ковъ, иногда же и изъ свободныхъ гражданъ 7). Стонкъ Хризшшъ 
совѣтуетъ брать кормяліщу хорошо владѣющую языкомъчтобы не 
испортить въ самомъ началѣ произношенія ребенка 8); такъ какъ, 
ліішь только онъ въ состояніи нонимать, его начинаютъ забавлять 
сказкамн, басняшг, потомъ цазсказами изълішшюяія у). Аріістотель 
совѣтуетъ развЛёкать дѣтсй играми, съ тѣмъ условіелъ, чтооъ игры 
не были грубы il недостойны свободнаго сословія. Онѣ должяы быть 
подражаніемъ тѣмъ серьезнымъ занятіямъ, которыя прсдстоятъ рс-
бенку въ будуіцемъ. Дѣтн должіш оставаться въ родительскомъ домѣ 
до сеыилѣтняго возраста; но слѣдуотъ иозаботиться, чтобы они не были 
свидѣтелями грубыхъ, непристойныхъ сценъ. Въ домѣ, гдѣ есть дѣти, 

9 Ibid. 
2) Schoemanu. Loc. cit. 571. 
3) Paul Girard. Loc. cit. 05. 
9 Ibid. 69. 
5) Характеры, 20 . 
fi) P. Girard. Loc. cit. 69. 
7) Ibid. 74. 
9 Ibid. 81. 
9 Ibid. 81. 



HO должно быть ноприличішхъ картинт, нли представленій. Равнымъ 
образомт, ребенокъ но долженъ присутствовать на иредставленіи гру-
быхъ трагедій и комедій, пока ому ne разрѣшепо участіе въ праздне-
ствахъ взросдмхъ н употребленіе чистаго віша Надзирателн, пэдо-
номы слѣдятъ за тѣмъ, чтобы разговоры, которне ведутся съ дѣтьми, 
подготовляли къ будуіцсй дѣятольиости 2), 

III. Афинскія школы. 

Достііпіувъ COM U лѣтъ, малонькій афиняиииъ поступалъ. вт, школу. 
ІІІколы въ Афинахъ сущоствовали съ давнихъ вромонъ. Продполагаюгъ 
дажо, что ИХ1, освованіе относится къ ѴП вѣку до P. X.; но до Соло-
нa онѣ не были подчинсиы какимъ-либо нравиламъ 3). Какт, мы ви-
дѣли, дажс позднѣншія, находившіяся подъ коптролсмъ государства 
школы нс нмѣлн обязательной программы. Школышй уставъ ограни-
чивался правилами надзора за нриличіемъ и порядкомъ "). ІПколы 
всегда помѣщалясь въ частиыхъ зданіяхъ; учитоля были незавнсимы и 
но получали отъ государства никакого жалованья; нс существовало 
даже шікакого экзамона для нровѣрки нхъ способностсй. Школу могт, 
открывдті, всякій, кто считалъ себя способнымъ къ этому двлу и 
отды посылали своихъ дѣтей въ ту, которая имъ больше нравилась 5). 
Этотъ свободный режимъ длнлся все время, нока Афины сохранллн 
независнмость. Оффндіалыіыя кафедры, занимаомыя учитолями, состояв-
шизш на жаловаиьи y нравителі,ства, появились въ Афипахъ толысо 
въ царствованіо императора Адріана «). Въ двѣтущее врсмя роспуб-
ликн свобода преподаванія сдѣлалась даже абсолютной, такъ какъ 
старыо уставы, хотя и имѣвшіе, главнымъ образомъ, моралыіое значеніс, 
вышли изъ употрсбленія къ IV вѣку до P. X. 7). 

Въ V il VF вв. афиискос образованіе состояло изъ трехъ отдѣловъ. 
Изучали лптературу y грамматиста, музыку y киѳариста и гимнастику y 
нэдотриба 8). Намъ ноказалось бы страннымъ дѣлать изъ гимнастнки 

9 Аристотелъ. Цолитша. Іѵн. VII. Гл. XV. 1—9. 
2) Ibid. Гл. XV. 5. 
3) P. Girard. Introd. Loc. cit. 5. 
4) Ibid. 59. 
5) Ibid. 49. 
G) P. Girard. Loc. cit. 19. 
7) Ibid. 60. 
*) Платонъ. Щютаюръ. 

увѣнчаніе иаучиыхт, занятій, ио афипянъ иобуждалн къ зтому тробо-
ванія воеиноіІ службы. Робонокт, поступалъ въ школу грамматнста въ 
семилѣтнемъ возрастѣ. Здѣсь онъ нреждс всего обучался чтенію; зау-
чивалъ названія буквъ, потомъ нріучался складывать ихъ. Чтобы об-
легчить трудъ ребенку, пользовались иногда кириичиками съ начор-
ченными нa нихъ слогами Этотъ букварь напоминаетъ Халдею, но 
только 110 матеріалу, изъ котораго онъ выдѣлывался. Умѣнье читать 
н плавать сдѣлалось почти обязательнымъ вт, Афинахъ. Кто не умѣлт, 
нп читать, ни плавать, тотъ оставался на самой нослѣдііей ступоші 
общества 2); и оба эти искусства изучались въ дѣтствѣ. 

За чтеніемъ слѣдовало нисьмо. Для обучснія употреблялись воско-
выя дощечки. Учитель слегка намѣчалъ на нихъ буквы, a ученикъ 
обводилъ ихъ своимъ стиломъ 3). Школьная доска, покрытая слоемъ 
воска, состояла иногда изъ трехт, дощечекъ, скрѣпленннхъ копдами н 
раздвигавіпихся на подобіс вѣера 4). Когда эти дощечки были сплошь 
псписаны, ихъ выглаживали плоскимъ кондомъ стиля. Иногда, но 
безъ сомнѣнія лншь въ позднѣйшія времена, доски замѣнялись нанн-
русомт, "). 

Изѵченіо литературы слѣдовало тотчаст, за азбукой. Какъ только 
робонокъ иаучался читать. ого заставляли разбирать и заучивать наи-
зусті» отрывкн изъ лучшихъ авторовъ. Эти избранные отрывки всогда 
имѣли нравоучительный характеръ. Это были разсказы о добродѣтоль-
ныхъ или гѳроическихъ подвигахъ, персмѣшанные съ поученіями. 
Чтобы запѳчатлѣть ихъ въ памяти учениковъ, учитель декламировалъ 
стихи, a ученики новторяли за нимъ стихт, за стихомъ, фраза за фра-
зой 6). Два изъ этихъ поэтическихъ сборниковъ въ особепиости поль-
зовалисі, нонулярностыо: ноученія, приписывавшіяся центавру Хироиу, 
учителю Ахиллеса, и антологія, которую Гиппархъ, сынъ Пизистрата, 
расиространялъ на гермахъ но дорогамъ. За этими классическими 
сборниками слѣдовали отрывки изъ разныхъ ноэтовъ, главнымъ об-
разомъ Гомера и Гезіода 7). 

і) P. Girard. Loc. cit. 130. 
2 ; P. Girard. Loc. cit. 132. 
0 Ibid. 106, 133. 
4) Ibid. 106. 
5) P. Girard. Loc. cit. 134. 
6) Ibid. 139, 144. 
7) P. Girard. 151, 154. 



Эти звнятія происходили въ школѣ,—и только въ школѣ. Внѣ 
класса ребѳнокъ былъ совершенно свободонъ, ему не задавали уроковъ 
иа домъ J). Методъ обучѳнія отличается иростотою, дажо слишкомъ 
простъ, такъ какъ обращается исмючительно къ намяти 2); ио ио 
всой вѣроятностп грамматистъ иріісоединялъ къ тексту какія нибудь 
размышленія или комментаріи.—Насъ можетъ удишіть такос, чисто 
ноэтическое, воспнтаяіо, такъ какъ нашъ горизонтъ расширилея, и 
наша наука гораздо полнѣе. Кромѣ того, въ моральномъ отношеиіи 
наша иоэзія зпачителыю эмансипировалась, Мы не обладаемъ также 
собраніемъ древняхъ и возвышенныхъ произведеній, въ родѣ произве-
доній Гомера, Гезіода, Орфея и др. ВъГредіи, первые ироблсски мысли, 
даже фіглософскія идѳи и системы, приняли поэтическую форму и ео-
ставяля истинное литературное сокровище, ирекрасно приснособлениос 
къ понятілмъ ребенка, такъ какъ было создаио еіце молодыми ѵмамм. 
Въ комедіи Лягушки Лристофанъ, безъ сомнѣнія, выражаетъ обіцео 
мнѣніе, влагая въ уста Эсхила слѣдующуго похвалу дреішимъ иоэтамъ: 
«Посмотрн, какъ въ глубокой древности иоэты быля полозны своими 
благородными мыслями. Орфей научилъ насъ мисторіямъ п внуишлъ) 
отвраіденіе къ убіиству; Музей научилъ исцѣлять болѣзни я разъяс-
нять оракула; Гезіодъ—Обработывать землю; a божественный Гомеръ 
не обязанъ ли своей безсмертноіі славой своимъ высокимъ наставле-
ніямъ? Нс онъ ли училъ воинскимъ доблсстямъ :і)». Все это совсѣмъ 
ио похоже яа насъ. Но мы отличаемся отъ афннянъ ещѳ вт, одномъ 
очень важномъ отношеніи. Нигсогда иаши государства не были молоды, 
такъ какъ они основались па развалинахъ римской ішиеріи; вслѣд-
ствіе этого могущественно оргаиизованная религія захватлла въ свои 
руки моральное образованіе, ие допуская вмѣшатѳльства поэтовъ. На-
противъ, греческій иолитеизмъ былъ свободенъ отъ моральныхъ прс-
тензій u някогда не ставилъ своей цѣлыо господство надъ этикой; 
онъ оставлялъ ноле свободиымъ для лирическихъ и героическяхъ иоэ-
товъ, которые сумѣли облочь въ нрекрасную форму возвышенныя 
стремленія эллинскаго духа. 

Эти національныя и недагогическія стихотвореиія то нросто декла-
мировались, то пѣлись, часто подъ аккомпанимѳнтъ лиры. Поэты 

7 Ibid. 246. 
7 Ibid. 247. 
3) Аристофаиъ. Лягушш. 

даже ппсали пхъ для этой послѣдней цѣли, откуда и названіе «лирпкъ». 
Такимъ образомъ музыка находилась въ тѣсной связи съ чтѳніемъ, 
хотяэти предметы пренодавались различными лицами,—по крайнеймѣрѣ 
въ тѣ энохи, о которыхъ мы ішѣенъ свѣдѣпія—іі ученикъ посѣщалъ, 
одноврсмонио или послѣдователыю, школы грамматыста н кыѳари-
ста. Послѣдиій иренодавалъ, ііонятііо,_музыку, служившую аккомпа-
ннмонтомъ къ стихамъ, — дополшш такимъ образомъ нроподаваніе 
грамматиста. Аристофанъ, критикуя школы своей эпохи, расхваливалъ 
порядки стараго времени, когда всѣ дѣти дашіаго квартала, молча-
ливые іі скромные, почти магіе, несмотрп иа сиѣгъ, являлись въ по-
рядкѣ въ музыкальную школу; оиъ даже называстъ два гимна, кото-
рыо пѣлись въ этой школѣ: «У учителя дѣти должиы были стоять, 
разставпвъ ііогн, и учились пѣть «Грозная Паллада сокрушіггслышца 
городовъ » или «Страшный крикъ раздался вдали» въ важнонъ тонѣ 
древней гармоніи. Если кто нибудь іюзволялъ собѣ дурачеетво или 
иридавалъ своему голосу иѣжныя модуляціи, въ родѣ тѣхъ, что съ 
такимъ ѵсердіемъ выводятъ тоиерь ученики Фриниса, то его осыпалн 
ударами. какъ врага Музъ»1).Учитель музыкиназывался «киоаристомъ», 
иотому-что лира была иаціоналыіымъ инструментомъ и ііредпочита-
лась флсйтѣ, не іюзволявшей говорить толу, кто на ней игралъ. ГІо 
Аристофану дѣти отправлялись въ школу, но y богатыхъ имѣлись 
педагош, которые должны были провожать своихъ питомдсвъ въ 
школу, нести ихъ таблпчші, ішипі, лиру, a главное оберегать ихъ отъ 
иепршшчішхъ знакомствъ, слѣдить за поведодіемъ п проч.2) Въ 
самомъ дѣлѣ, для дѣіей п юиошей выработалась въ Афинахъ особаи 
мораль, которую Аристофанъ резюмируѳтъ въ немногихъ фразахъ: 
«Рѣшайся же, о юноша, прилѣпиться ко мнѣ, который слѣдуетъ ука-
заніямъ справодливости и разума; и ты научишься бѣжать публичныхъ 
мѣстъ воздерживаться отъ іюсѣщонія бань, краснѣть того, что 
иостыдно, возмуіцаться ііасмѣшками надъ добродѣтелыо, уступать 
мѣсто старшішъ, почитать роднтелей, избѣгать того, что дурно. Вудь 
сама стыдливость... Не возражай своому отду, ne относись къ нему, 
какъ m, иустомелѣ; ие ставь въ вину старду, вскормившему тебя, его 
возрастъ»4). Но этотъ идеалъ уже не соотвѣтствуетъ дѣтскому воз-

7 Аристофанъ. Облака. 
7 P. Girard. Loc. cit. 116. 117. 
7 Аристофаиъ. Облака 



расту; оиъ имѣетъ въ виду отрока нли очень молодаго человѣка, ко-
торый посѣщастъ уже не элементарную школу, a no леныней мѣрѣ 
палсстру. Вт, возрастѣ двѣнадцати—чѳтырнадцати лѣтъ мальчнки 
оставляли граниатиста нли киоариста, a посѣщали налестру, чтобы 
заниматься гимнастикой подъ руководствомт, спсціалыіаго учителя, 
иэдотриба '), который училт, бороться, бѣгать, нрыгать, метаті, дискъ 
u дротикъ 2), словомъ, всѣмъ греческимъ пшнастическимъ упражне-
піямъ, столь пенавистны.чъ еврейскимъ раввинамъ. ІГалсстра была 
частнымъ учрелідѳніемъ иногда носившинъ имя своего владѣльца или 
своего пэдотриба 3). Въ Афинахъ иалестры были очень многочііслошш, 
такт, какъ греки придавали гимнастикѣ громадное значеніо, частію 
даже моратыюс, если только Платоиъ выралгастъ мнѣніе своихт, 
соотечественннковъ. Ііо его словамъ гимнастика развивастъ мужсство 
іі ностоянство; ео нулшо проиодавать именно въ видахъ нраяетнсшіаго 
совершенствоваиія '). Одна гимнастика, говоритъ онъ, молістъ сдѣлать 
грубымъ, свирѣиымъ; но съ другой стороиы, чисто интеллектуальное 
воспитаніе грозитъ ослабить и изнѣжить человѣка 5). Обученіе въ па-
лестрѣ длнлось около двухъ лѣтъ, отъ четыриадцати до ніестпадца- \ 
тилѣтняго возраста, и кажется, что по выходѣ изт, нея многіе моло-
дые люди, даже изъ самостоятелышхъ семей, считали своо образо-
ваніе закоиченнымъ. Нѣкоторые лсе нродоллсали еіце іюсѣщать высшія 
учялища, такъ ішываемыя шмназіи. 

Гамназіи были обшириыя огороженныя иространства съ садами 
u рощщами. Въ пихъ можио было встрѣтить лсортвонники, портшш, 
фонтапы, обыкновенио ристалище и но меныыей мѣрѣ иалестру «). Иногда 
въ шіхъ водрулгали статую какого нибудь побѣдителя на олимпійскихъ, 
истмійскихъ іі ир. нграхъ. Въ нѣкоторыхъ городахъ, напримѣръ вт, ГІел-
леиѣ, вт, число члоновъ правмтельства иринимались только граждапо, про-
шедшіе гнмназію7). Вт, Афішахъ было нѣсколько гимназій; наиболѣе из-
вѣстныя—Академія, Лицей и Киносаргъ8). Гимназш подготовляли 

*) P. Girard. 194. 
>) Ibid. 196. 
з) P. Girard. 28. 
Ô Платонъ. Республиш III. 
5) Ibid. 
6) P. Girard. 27. 
') Pausanius. Voy. histor. en Grèce. Кн. УІІ, пар. 27. 
8) Schoemann. Loc, cit. I. 576. 

молодыхт, лгодей хорошихъ фамилій, эфебовь, къ военнои службѣ, ио 
u взрослые люди посѣщали ихъ, чтобы сохрашіть привычки къ| 
физичсскимъ упражііеніямъ, быть можетъ также для изученія фило-
софіи, особливо въ эпоху софистовъ, 0 которыхъ я скоро буду говорнть, 

П. ЦІколъная дисциплина и учителя. 

Какова была дпсциплина вт, греческихъ школахъ? Каково ІІОЛО-
женіс учителей? Мы знаемъ, что ученикъ въ Афииахъ отнравлялся 
въ школу рано утромъ. Можно предполагать, что онт, занимался около 
шести часовъ въ сутки; но долженъ былъ перемѣнить школу ио 
крайней мѣрѣ разт, вт, день. Думаютъ, что утромъ онъ отправлялся 
кт, грамматисту и киѳаристу, a затіімъ—позднѣе—кт, иэдотрибу 
ІІервоначалыіая дисцііплина афинскихъ школъ доволыіо скоро осла-
бѣла. Во времена Сократа школа была улсе открытымъ мѣстомъ, кото-
рое іюсѣіцали люди всякаго возраста з). Какъ кажется, сколько ішбудь 
строгаго распредѣлсиія уроковъ ие существовало. Каждый могт, зани-
маться болѣс иліі менѣе лнтературой, музыкой или ітшпастикой:!). Ва-
кацій не было, кромѣ ираздшічиыхъ днен, впрочемъ весьма много-
численныхъ. 

Ио вт, самой школѣ учителя не гнушалнсь тѣлесными паказаніямн; 
наиротивъ, удары сыпалнсь градомъ, ІІ иритомъ во всѣхт, фазахъ 
школыіой жизии какъ вт, школѣ грамматиста, такъ н въ зфобіи, о 
которой я еще буду говорить; но въ школахъ и иалестрахъ грубость 
иѣкоторыхт, учителей ироявлялась особеино рѣзко і). Обыкиовешю 
грамматистъ іі киѳаристъ били рукой, иэдотрибъ же стегалт, хлыстомт, 
обнаженныя сиины учениковъ. Даже иедагои, и учитель военнаго 
искусства ne стЧснялись вколачивать дѣтямъ и молодымъ людямъ,— 
одинъ нравственность, друіой тактику "). 

Въ древяости ребенокъ счнтался болѣе или менѣе собственостью 
отца. a учителя во всѣ времена были склоішы счіггать себя как-ь бы 
добавочиыми отцами, располагаіоіцііми іюэтому въ значитолыюй сте-
иени отеческиын прерогатпваміі. 

!) P. Girard. Loc. cit. 249. 
2; Girard. 250. 
3) Ibid. 
4) Ibid. 250. 
6) P. Girard. Loc. cit. 250-



Оъ другой сторопы, вт, ііользѵ афннскихъ учителей можно при-
вести смягчающія обстоятельства. Часто это были люди, озлоблепіше 
тяжелымъ суіцествованіемъ. Вт, то вреші, какъ и тепврь, начальные 
учителн, то ость масса недагогическаго сословіи, нренодаюіцая необхо-
димыя, но очеш, распространешіыя знанія, вознаграждались крайне 
скудно. Грамматистъ нолучалъ ежѳгодно за каждаго учешіка весьма 
скромную сумму въ двадцать драхмъ, нзт, которой еще вычиталось за 
ііронущенные дни и праздники і). Въ большииствѣ случаевъ грамма-
тистъ былъ жалкимъ голякомъ, u нотому, конечно, не нользовался осо-
бымъ уваженіемъ. Нерѣдко эта нрофсссія была иослѣднимъ прибѣжи-
щемъ людей раззорившнхся, обнищавшихъ, отверженцевъ -). Лукіанъ 
изображаетъ намт, царей и сатраповъ въ аду, нрішуждешшми нищен-
ствовать и добывать средства къ существованію нрофессіями торговца 
солониной или школыіаго учителя, иодвергаясьоскорбленіямъ и затреіци-
намъ, точно рабы 3). Такъ какъ школы V н IV столѣтій до P. X. не 
были оффиціальными учрежденіями, то учитѳля не нолучали отъ госу-
дарства никакого ліалованья и, слѣдователыю, подвергалпсі, всѣмъ 
случайностямъ спроса и иредлолсенія. Немиого иозднѣе, въ III и II 
столѣтіяхъ богатыѳ люди возыѣщали иногда невмѣшательство госу-
дарства, учреждая на сво.й счетъ образователыіыя заведенія. Замѣтимъ, 
что въ ыладшій классъ этихъ заведеній принималнсі. дѣти обоихъ но-
ловъ. Всѣхъ классовъ было три, старшій прсдназначался для эфебовъ. 
Учитель младшаго класса иолучалъ 500 драхыъ, втораго—550, стар-
шаго—600. Учителю музыки нлатили 700 драхмъ. Пэдоиомъ, гимна-
зіархъ, гоплоыахъ, т. е. обучавшій употребленію лука и дротика, нолу-
чали весьма скромное жалованье въ 300 драхмъ '). Въ ту же эпоху 
нергамскій царь Атталъ II выдалъ дельфійцамъ, но ихъ нросьбѣ, 
18.000 александрійскихъ драхмъ съ тѣмъ, чтобы доходъ съ этой 
суммы, 1.260 драхыъ, считая но 7%, шелъ на лсалованье учителямъ. 
Очевидно, эти учителя были немногочисленпы и нолучали скудное 
вознаграждѳніе 6). 

Но въ Афинахъ иѣтъ и слѣдовъ этихъ княжескихъ учрежденій, 
образованіе было нредоставлено иниціативѣ семей и конкурренціи учи-

0 P . Girard. Loc. cit. 243. 
2) Ibid. 241. 
:і) Мениппъ или некромансія. 
9 P. Girard. Loc. cit. 2 0 — 2 1 . 
5) Ibid. 2 2 . 

телей. Какъ извѣстно, результаты этой системы или, точяѣе, этого 
отсутствія системы окавалисі, въ общемъ блестящими, я опнтъ афи-
няиъ имѣотъ нзвѣстное значоніс; но было бы, ножалуй, неблагоразумно 
дѣлать изъ него общій выводъ, такъ какъ не всѣ народы, даже Оѣ-
лой расы, отличаются таішмъ же рвеніемъ къ интерѳсамъ духовион 
жизни, какъ афиняне. Вскорѣ намъ придется дѣлать сравнительную 
оцѣнку этнхъ двухъ системъ образованія; но сначала нужно иокончиаъ 
съ нзложеніемъ фактовъ. 



Г л а в а XVI. Воспитаніе в ъ Греціи. 
(Продолжѳніе). 

I. Предметы преподаванія вг> Афинахъ. 

Въ предыдущей главѣ мы соировождали молодого афинянина изъ 
элементарноіі школы въ налестрѵ и гимиазію, но интересовалиеь нре-
имущественно организаціей школъ и ноложеніемъ учителей. Нрежде 
чѣмъ нойдемъ дальше, ознакомимся поближе съ предметами нрепода-
ванія, no крайней мѣрѣ интеллектуальнаго, въ различиыхъ образова-
тельныхъ учрежденіяхъ. Начнемъ съ самаго нриыитивнаго, съ музыки. 

Срашіителыіая этнографія оправдываетъ предиоложеніе, что ыоду-
лированные, ритмическіе крики составляли первоиачалыіый человѣчо-
скій языкъ, кт. которому лишь позднѣе нривнлось члевораздѣльное 
слово. Сравнительное изслѣдоваміе іюказало, что различные дикіе на-
родцы еще недавно раснѣвали — a иные и теперь расиѣваштъ — во 
время сволхъ мимическихъ танцевъ ролансы безъ словъ илн мелодіи, 
иринравленныя лишь немиогими незііачущими словами Въ этомъ 
ироисхожденіи лежитъ причина могущественнаго дѣйствія музыки на 
наши чувства, и значеніе, которое нридавали ей въ древнихъ обще-
ствахъ. Въ одномъ изъ этихъ государствъ прошлаго времени, сохра-
пившемся до нашихъ дией, въ Кнтаѣ, существуетъ еще и ионынѣ ми-
нистерство музыки, которой приписываютъ способность управлять эле-
ментами. 

ВЪ государствахъ Эллады не было министровъ музыки, но грѳки 
вообще придавали большое значеніе ея ііреііодаванію. Притомъ же они 
были внсокаго мнѣнія о ея нравственномъ вліяніи на человѣка. 

«Мы — говоритъ Платонъ — дали, не зиаю иочему, названіе му-

9 См. мою Лишратурную эволюцію (passim). 
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зыки искусству, которое, управляя голоеомь, иронпкаегь вт. душѵ и 
внушаетъ ей стремленіе къ добродѣтелп» г). Арнстотель также думаетъ, 
что музыка можетъ вліять на нравы. «Многія пѣсни—говоритъ онъ— 
въ особенности иѣсни Олимпа, возбуждаютъ родъ энтузіазма, резуль-
татъ нравственнаго воздѣйствія» 2). «Нашъ духъ шшѣнлется на раз-
пые лады, когда мы ее слушаемъ» 3). «Дорнческая музыка внушаотъ 
чувс/гво умѣреішости, дазае мудрости; фригійекая возбуждаетъ энтузі-
азмъ» 4). «Итакъ, если музыка мозкетъ сообщить оіі])едѣленныП ха-
рактеръ привычкамъдушп, ее нужно преподавать молодымъ людямъ» г.). 
Но проиодавать съ осторожностыо: «Не слѣдуетъ доиускать, чтобы это 
обученіе становилось помѣхой иозднѣйшей дѣятельностн илп сообщало 
тѣлу рабьи иривычки, которыя едѣлаютъ ѳго несііособиымъ къ гра-
ждаискимъ занятіямъ». Чтобы избѣгнуть этой опасности, не слѣдустъ 
пріобрѣтать музыкальный талантъ, необхидимый для состязаній, го-
няться за ыастерскимъ исполненіемъ Артисгы, виртуозы унижаютъ 
музыку, стараясь лишь о томъ, чтобы нонравнться публикѣ т). — Вт, 
дѣлѣ восиитанія нужно иользоваться только нравоучителыгыми иѣс-
няыи іі соотвѣтствующими этимъ пѣснямъ мелодіямн 8). ІІослѣ иер-
сидскихъ войнъ — говоритъ Аристотель — греки, экзальтированные 
своимъ тріумфомъ, принялнсь изучать всѣ роды знанія, и номѣстпли 
искусство нграті. на (|>лейтѣ въ числѣ иредыетовъ иреііодаваііін 9). 
Позднѣе отказались отъ флейты, инструмеита, сіюсобнаго возбушдаті, 
только грубое чувство удовольствія10); даже заиретиля ея уиотребленіе 
юношамъ, такъ какъ она мѣшаетъ пѣть11). Изучая музыкальное нскус-
ство, не слѣдуетъ дѣлаться вдртуозомъ, надо только развить въ себѣ 
сиособность чувствовать красоту мелодій и рптмовъ, чтобы не уішдоб-
ляться дѣтямъ, рабамъ нли даже животнымъ, которыя находятт, въ 
музыкѣ только чувственное удовольствіе. 

9 Законы, П. 
9 ПолитиЫ. К. V, иар. 4. 
9 Ibid. пар. 6. 
У Ibid. пар. 8 
9 Ibid. uap. 9. 
9 ПолитиЫ. К. ѴПГ. пар. 4—5. 
9 Ibid. К. VII. 
9 Ibid. К. ѴІП. uap. 7. 
'•') Ibid. uap. 0. 

•9 Ibid. uap. 7. 
M) Нолитика. L'i, VI. uap. 5. 
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Въ общемъ итогѣ, ыузыка въ глазахъ грековъ сливалась съ вышей 
моральной культурой и иервые законодатели сдѣлали изъ нея орудіе 
цивилизаціи. Платонъ требуетъ, чтобьт ее присоединили къ гимнастикѣ 
и чтобы ни въ той, ни въ другой не вводилось никакихъ новшествъ, 
иотому что «нельзя затронуть правила музыки, не поколебавъ основ-
ныхъ законовъ гисударства» Зто мнѣніе не было единичнымъ: мы 
читаемъ y Плутарха, какъ сиартанскій эфоръ перерубилъ ударомъ то-
пора новыя струиы, прибавленныя въ лирѣ музыкантомъ Фринисомъ Д. 

Дѣло въ томъ, что подъ словомъ музыка греки ііодразумѣвали въ 
началѣ все, что могло содѣйствовать интеллектуальной культурѣ 3). До 
эпохн софистовъ музыка совмѣщала въ себѣ чтеніе, письмо, ариѳме-
тикѵ, декламированіе поэтическихъ отрывковъ, наконецъ, пѣніе и пскус-
ство игры на лирѣ *). 

Какъ преподавалась музыка? Мы видѣли, что ученикъ иереходилъ 
изъ школы грамматиста въ школу киѳариста, a сцены, изображешіыл 
на амфорахъ л чашахъ воспроизводятъ передт, наии самые уроки по-
слѣдняго. Ученикъ заучивалъ аріи совершенно также, какъ поэтичо-
скіе отрывки: учитель игралъ ему арію, которую онъ иовторялъ за-
тѣыъ на лирѣ, межъ тѣмъ какъ учитель отбивалъ тактъ г>)-—Иозднѣе 
музыка сопровождала молодого человѣка въ палестрахъ и гимнастиче-
скихъ состязаніяхъ, гдѣ музыканты играли на флейтахъ во вреыя 
упражненій или испытаній G). 

Итакъ, школа гуммматгіста была начальной школой, гдѣ ребе-
нокъ обучался только читать и нисать, тогда какъ школа киѳариста 
нредставляла изъ себя родъ средняго училища. Какой же азбукѣ обу-
чалъ граыматистъ? Азбука, принятая въ Афннахъ, измѣішется соотвѣт-
ственно эпохѣ. Сначала, въ гомеровской Греціи, письмо было неизвѣ-
стно или почти неизвѣстно, иотомъ приняли финикійекую азбуку, за-
везелную финикійскими куицами на острова, a оттуда въ континен-
талыіую Грецію. Вуквы архаическихъ надішсей, найденныхъ на остро-
вѣ Санторинѣ, древней Тэрѣ, ночти тождественны съ финикійскиыи; 
но въ рукахъ грековъ финикійское письмо значитѳльно развилось и 

9 Пдатонъ, Республика. IV. 
9 ІТлутархъ. Агисъ и Клеоменъ. 12. 
9 Schoemann. Loc. cit. 572. 
9 Paul Girard. Loc. cit. 129. 
9 Ibid. 170-172 . 
9 P. Girard. 193. 
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усовершеиствовалось. Фиішвіяне писали отъ правой pvif.ii кт. лѣвой; 
греки начали съ того, что измѣниліі ііаправлеміо строкт.. ІІервая строка 
начнналась справа, какъ y финикійдевъ; но вторая нродолжалась слѣва 
направо и такъ далѣе, иодобно бороздамъ, которыя плугъ ироводитъ 
вт. полѣ; отсюда названіе этого способа письма бустрофедонъ. Позд-
нѣе, всѣ строки стали начинагься слѣва, и этотъ способъ перешелъ ко 
всѣмъ европейскимъ націямъ '). 

Но были введены еіце болѣс вашныя улучшѳнія. Вт, финикійекон 
нисыенностшдасная еіце̂ в̂ііолігІ̂ _отдѣлилась отъ согласной, такъ 
что азбука оставалась на нолоішну силлабической. «Чтобы получить 
гласныя—говоритъ одинъ историкъ пясьыенности—грѳки воспользова-
лнсь гортаннымп и полу-гласными, которыя оказались совершенно нз-
лишними для ихъ звучнаго языка. Алефъ іірѳвратился въ А; въ Е\ 
іодъ въ /; аіп въ 0. Такъ какъ этихъ гласныхъ оказалось нѳдоста-
точно, то они удвоили вау и нзвлѳкли изъ нел гласную У (ипсилонъ), 
которую номѣстили въ концѣ алфавита» '-'). Іонійцы иревратили твер-
дое придыханіе (хстъ) въ е долгое (эта, ѵ). Наконецъ, когда всѣ гре-
ческія народности приняли іонійскій алфавитъ, изъ краткаго о (оми-
кронъ) создали путемъ удлиненія долгое ш (омега). Такимъ образомт., 
получился полный алфавитъ и гораздо болѣе совершенное письмо, чѣыъ 
семитическія, до сихъ норъ почти лишенныя глаеныхъ. Наконецъ, 
упрощеніе нѣкоторыхъ согласныхъ и созданіе трехъ дополніггельныхъ 
(Ф, х, Ф) превратили алфавитъ въ ту нростую и ясную графическую 
систему, которой иользовалась классическая древность и которую она за-
вѣщала большинству цивилизованныхъ націй арійской семьи языковъ '). 

Но для завѳршенія этой интересной графичѳской эволшціи иотребо-
иались вѣка. Старый финіікійскій алфавитъ, болѣе или менѣе изиѣнеи-
ный, оставался въ унотребленіи до конца V вѣка до P. X. Только 
послѣ пелононесской войиы и тридцатн тиранновъ дѳкретъ, нзданный 
ири архонтѣ Эвлидѣ, предписалъ афиискимъ школьнымъ учителямъ 
преподавать исключительно іонійскій алфавитъ, и ввелъ тотъ же алфа-
вuтъ въ государственные акты >). 

Ирѳподаваніе грамматиста должмо было ііо необходнмости изыѣ-
няться въ связи съ этой эволюдіей грѳческаго иисьма. Но, несмотря на 

' ) P b . B o r g e r , Ilist. de l'écriture dans l'antiquité. 1 3 1 — 1 3 2 . 
9 Ibid. 1 3 7 . 
9 P b . Berger. Loc. cit. 1 3 7 . 
9 P. Girard. Loc. cit. 3 7 . 



свое названіе, грамматистъ не ограннчивался прсподаваніемъ дѣтямт» 
I чтенія, письма, нли даже литературы. Онъ давалъ также своішъ пп-
I томцамъ уроки элементарной ариѳметики. Тѣ же ученнки, которые жс-
I лали пріобрѣсти болѣе обшириыя познанія въ наукѣ о числахъ, должны 

были обращаться кт, спеціальному учителю. По всей вѣроятностн греки 
обязаны высшими математическими знаніями халдеямъ. науку которыхт, 
хвалитъ еще Діодоръ *). Элементарную же ариѳметику они могли заим-
ствовать въ Египтѣ, гдѣ быля составлеііы руководства. къ нростѣйшему 
счету 2), безъ сомнѣнія для обученія дѣтей, такъ какъ Платонъ совѣ-
туетъ иодражать египтянамъ, обучая всѣхъ дѣтсй безт, различія пра-
виламъ счета 3). Тотъ же фнлософъ желаетъ, чтобы всѣ свободиые 
люди, не дѣлаясь спеціалистами. пріобрѣтали тѣмъ нс менѣе достаточ-
ныя нознанія въ наукѣ о числахъ, геометріи трехъ измѣреній и астро-
номіи 4). Но для этого были необходимы учителя спеціалисты, подраз-
дѣлявшіеся на ариѳметиковъ, геометровъ я астрономовъ. Чтобы облег-
чить изученіе геометріи, греки пользовались стѳреографическими моде-
ЛЯМІІ, демонстрируя учащимся фцгуры, о которыхъ шла рѣчь въ теоре-
махъ,—практическій пріемъ, введениый и въ пашемъ преподаванін. 

ІІри обученіи элементарнои ариѳметикѣ считали по падьцамъ иліг 
нользовались камешішш 5), a въ особенности счетной доской—абакой, 
т. е. ирямоугольной дощечкой съ иродольньші параллельными іцелями, 
въ которыхъ были вставлены штифтики съ шишечками на обоихъ кон-
цахъ, нередвигавш іеся вдоль щели. Разрядъ цифръ, изображаемый штиф-
тиками, былъ надписанъ надъкаждой щелыо. Одни йзображали едииицы, 
другіе десятки, третыі сотніі «).—Кромѣ математики, дѣти обучались 
начаткамъ рисованія, какъ мы узиаемъ изъ Аристотеля, который, вііро-
чемъ, совѣтуетт, изучать это искусство лишь настолько, насколыго оно 
необходимо для пріобрѣтенія вѣрности глаза. Съ такими поверхностними 
знаніямн можно, говоритъ онъ, оцѣнить достоинство картины, не 
даться въ обманъ нри покуикѣ художествеиной мебели, наконецъ. я 
главное, чувствовать красоту формт,7). 

Такъ какъ искусство черченія картъ иаходится въ тѣсной зависимостн 

] ) Діодоръ. К. II. иар. 29. 
2) P. Girard. Loc. cit. 137. 
:1) Закопы, ки. VII. 

Ibid. 
••) Аристофанъ. Осы. (Бделшаеонъ). 
(;) Rieb. Biet, des Antiquités. Гл. Abacus. 
7 j Аристотелі.. Лолитиш. к. VIII. г. Ш. 2. 

отъ усгіѣховъ математики и рисовапія.то ономоглоявитьсялишьпоздно. но 
і;райней мѣрѣ, какъ сколько нибудь точноо нсскусство.Введеніо этогопіюд-
мета въ тіреподаваніе произвело сенсацію, и въ своей комедіи Облака Ари-
стофант», закоренѣлый реакціонеръ, нодсмѣгівается иадъ софистямн. преію-
даюіцими математику и географію: «Во имя всѣхъ боговъ—восклицаотт, 
одно изъ дѣиствующихъ лицъ- -ч'го это такос? Скажи мнѣ.—Эго астро-
ігомія?—A это?—Геометрія.—Къ чему же она служитъ?-—Измѣрять 
зомлю.—Ту, которую раздаютл, участками?—Нѣтъ; всто землю вообще.— 
А! кѵрьезиая штука! Вотъ въ самомт» дѣлѣ нстинно полезіюе для на-
рода ' изобрѣтеніе. — Вотт, вся новерхиость земли. Посмотри. Это 
Аоины.—Аѳины! ты ошибаешься: я нс вилсу засѣдаяія сѵдей!» и т. д. ) . 

Два искусства, вейьма различныя, но оба. чисто физическія—вер-
ховая ѣзда и таицы—доиолняли воспитаніе. Но греки. подобно всѣмт» 
другимт, народамъ, очень поздно додумались до уиотребленія лошади 
нодъ верхт,. У Гомера ѣздятъ только на колесницахъ. Вирочемъ, когда 
Діомедъ и Улиссъ овладѣли лошадьми Реза, Діомедъ вскакиваетъ иа 
ішхъ или на одну изъ ішхъ, a УЛІІССЪ ногоняетъ ихъ лукомъ Въ дру-
і'Омъ мѣстѣ Иліада нзобрцкастъ ловкаговольтижора, который мчится на 
четырехъ лошадяхъ, иерескакивая съ однои ira другую8). Только центаврт, 

' Хнронъ. миѳическій учитель Ахнллеса, представляетъ, но скорѣе снмволіі-
чоскн, верховую ѣзду. Самая идея центавра могла явиться толькоу 
народа, незнакомаго съ верховой ѣздой, и воображавшаго, иодоШг 
мекснканцамъ эпохи Кортеца, что всадникъ составляетъ одно цѣлос съ 
лошадыо. Такъ какъ центавръ Хнронъ былъ фракіецъ. то можио пред-
іголожить, что въ гомерическую эпохѵ фракійцы ужс ѣздили верхомъ, 
иовергая въ изумленіе осталыіыхъ грековъ. Въ V ir IV столѣтіяхъ до P. X. 
дѣло обстоитъ иначе, верховая ѣзда въ почетѣ; она даже составляетъ 
иривилегію высшихъ классовъ, которые одші могутъ слуяшть кава,-
леристами въ арміи. Въ эту эиоху верховая ѣзда есть роскошь, обіце-

. ственное отличіе, искусство и удовольствіе, высоко цѣнимое богатой 
аѳииской молодежыо. Вт, виду зтоіо являются спеціалисты учнтели 
ворховой ѣзды. для изученія которой, какъ кажется, уиотребляется время 
мсжду окончаніемъ обычныхъ школыіыхъ занятій и иоступленіемъ вт. 
уфебы 4 . 

D А р н с т о ф а н ъ . Облака. 
2) Щіада, X. 
3) Иліадсі, XV. 
4) P. Girard. Loc. cit. 212 213. 



Пляска была искусствонъ гораздо болѣе демократичсскішъ, чѣмъ 
ворховая ѣзда: тѣмъ не менѣе она считалась дополнптельнымч» пред-
метомъ н не фигурировала въ обязателыіой программѣ нреііодаванія. 
Однако же всѣ дѣти и юноши могли имѣть въ ней пужду, такъ какъ 
каждаго могли потребоватт. въ хорт, или общественную деремонію, к.о-
торыя такъ часто устраивались въ Аѳииахъ. Эти торжсственные танды 
были мифическіе н сценическіе балеты, нрямой пережитокт. первобыт-
иыхъ балетовъ, которые мы находимъ вѵоеновѣ всѣхъ литературъ, и 
въ которыхъ соеднпялись ііѣніе, танцы и мимика 

Итакъ, хореографія въ Греціи, a особенно въ Афинахт. была искус-
ство общественное, высоко цѣнимое, такъ что греческій Вольтеръ, са-
тирикъ Лукіанъ, говоритъ о ней съ вочтеніемъ и восхищеиіемъ. Это 
уважеяіе къ тандамъ было общішъ явленіемъ въ Гредіи, такъ какъ 
въ Иліадѣ Гомеръ ставитъ ихъ иаряду не только съ искѵсствомъ пѣнія 
и игры на дитрѣ, яо и съ военнымъ мужествомъ 2). Лукіанъ заходитт, 
еще далыпе; сго похвалы превращаются вт> панегирикъ: «Танецъ не 
•голько пріятепъ —говоритъ Лукіанъ—онъ умиротворяетъ дугау; онъ 

\ даетъ возможность проиикнуть въ отношенія между физичесішмъ и 
правствешіымъ. Это родъ дополненія ко всѣмъ наукамъ: музыкѣ, ритму, 
геометріи, философіи физической и моральной... Иодобно реторикѣ, онъ 
рисуотъ нравы и страсти... Онъ находится въ тѣсномъ родствѣ съ 
живописыо и скулыітурой, яодражая ихъ произведенія.чъ и пропор-
діямъ... Вго главиая задача изображать, обнаруживать, дѣлать на~ 
1'лядиыми мысли, ясно выражать то, что остается темиымъ. Онъ нзо-

! ідряетъдушу и обнимаетъ всс, что могутъ выразіггь остальныя искус-
ства вг, ихъ совокупиостн». Тандоръ—продолжаетъ сатирпкъ—дол-

' жоиъ обладать широкимъ образованіемт.. «Такъ какъ сущность тан-
девъ древняя исторія, то е.чу необходимо помнить и представлять всѣ 
ея эпизоды. Оит, долженъ зпать обо всемъ, что иропзошло со времеіш 
хаоса и рождеиія міра до Клеопатры, дариды егииетекой... Тѣмъ болѣе 
долженъ онъ знать объ изувѣченія Ураиа (Кроносомъ), о рожденіи 
Венеры, о битвѣ титановъ, рожденія Юпитера, хитрости Реи, замѣнѣ 
младѳнда камнемъ, заключѳніи Сатурна, раздѣлѣ между трѳмя братьями... 
о том'іі, какъ Юіштеръ нашелъ средину земного диска. нославъ съ 
востока u сь запада двухъ орловъ, которыо встрѣтилнсь вь Дельфахъ... 

і) Ср. мою Литсратурпую эволюцію. 
-) Иліада. XIII. 

затѣмъ о потопѣ, о ковчегѣ Девкаліона, о камняхъ, превраіценныхт, 
въ людей... о первомъ судѣ ареопага и проч, и проч.х). 

Въ итогѣ. тандоръ долженъ знать всю мифологію, произведенія 
Гомера. Гезіода, всѣхъ лучіпихъ поэтовъ я даже таинства египетской 
рслигіи... «Талантъ его заключается въ умѣньи выражать и иередавать 
жестами то, что говорятъ пѣвцы. Подобно оратору, онъ долженъ быть 
ясенъ и понятенъ настолько, чтобы его намѣренія можно было уразу-
мѣть безъ всякихъ поясненій, и чтобы зритель могъ понимать нѣмого 
и слышать безмолвиаго тандора», такъ каісъ яослѣдній «говоритъ ру-
камя»; оиъ отождествляется съ лицами, которыхъ изображаѳтъ и сго 
выраженіе измѣняется съ ними; онъ говоритъ. какъ герой, ісакъ бѣд-
някъ, какъ земледѣледъ и проч., оиъ умѣетъ изображать любовь, гнѣвъ, 
безуміѳ, печаль и нроч... Онъ исцѣляетъ отъ несчастной любви, за-
ставляетъ забывать горе; вызываетъ слезы y зрителей... Въ хорошем^, 
тандорѣ всякій узнаетъ. какъ въ зеркалѣ, свои страсти и повседневпідя 
д ѣ й с т в і я Я иередалъ довольно иодробно восторженныя хвалы Лукіана, 
-гакъ какъ въ нихъ воскресаетъ иередъ нами, въ нѣдрахъ греческой 
дивилизадіи, такъ далеко подвинувшейся и такой древней, то, чѣмъ 
танецъ—истинно иервичное искуссгво—былъ или пытался быіъдіъ-/ 
иервобытиыхъ обществахъ. Мы можѳмъ утверждать, не рискуя оши-
биться, что танедъ былъ первымъ искусствомъ, которому начали обу-
чать; a ирочнтавъ ианегирикъ Лукіана, иоймемъ, что важный Сократъ 
ничуть не былъ смѣшонъ, желая научиться тандамъ 3). Мы понимаемъ 
также, почему тандыфигурііровали въ восіштаніи молодыхъ афипяиъ, ко-
торые изучали ихъ сначала, каігъ общоствеішое и гражданское искус-
ство. a затѣмъ, чтобы танцовать подт, звукіг флейты въ гимназіяхъ 
но окончаніи занятій Наконецъ, чтобы участвовать въ хорахъ. мо-
лодые люди изучали подь руководствомъ учителя жссты и фигуры ба-
лета, равно дакъ и стихи, которыми соировождалась мимика. Можно, 
стало быть, заключить, что y античішхъ грековъ таиѳдъ, считавшійся 
могущественнымъ средствомъ выражѳнія, игралъ въ гражданскомт, тг 
школьномъ воспитаніи такую же роль, какъ мѵзыка, съ которои, виро-
чемъ, онъ находился въ тѣсной связи. 

Во всей систешѣ греческаго воснитанія сказываегся, несмотри на 

') Лукіанъ. 0 татѣ. 
2) Лукіанъ. Ibid. 
7 Ibid. 
7 Лукіанъ. Loc. cit. 



евободу преподаванія, одна главная забота: сдѣлать изъ каждаго ре-
бенка гражданина, способнаго увеличить силу государства и играть ио-
лезную роль въ числѣ его защитнпковъ Это и побуждало отводнть 
фпзическимъ уиражненіямъ такое видное лѣсто, и тѣмъ сильнѣе налс-
гать на нихъ, чѣмъ болѣе молодой человѣкъ приблнжался къ зрѣлому. 
возрасту. Вотъ ночемѵ пэдотрибъ слѣдовалъ за грамматистомъ и 
кифаристомъ, налестра и гимназія за школой. Въ возрастѣ между 
шестнаддатымъ п восе.чнаддатымъ го/іами обучали владѣть оружіемъ, 
егрѣлять изъ лука и метать дротикъ; были дажс сиедіалисты препо-
даватели гопломахіа, обучавшіе владѣть тяжелымъ оружіемъ. Молодыо 
люди, эфебы или нѣтъ, готовившіеся къ воепиой карьерѣ, брали спе-
діалыше уроки воонгіаго искусства іг тактики "). 

Въ восемиаддатилѣтнемъ возрастѣ иачиналасьгражданскаязрѣлость; 
но нризнавалась оффнціально лишь послѣ извѣстныхъ испытаній. 
Прежде всего члены демы, къ которой принадлежалъ молодой человѣкъ, 
убѣждались, достигъ ли онъ надлежап^аго фнзическаго развитія, годенъ 
ли въ воѳнную слѵжбу, безуиречно ли его нроисхожденіо и нроч. Если 
розультатъ этого изслѣдованія оказывался удовлетворительнымъ. канди-
датъ становился гражданиномъ, имя его заноснлн въ списокъ демовъ. 
a его самого представляли народу на собраніи въ театрѣ. Затѣмъ 
новолу члену іосударства вручали копье и щитъ, нослѣ чого вели въ 
храмъ баішш Аграулосъ, y иодошвы Акроноля. По преданіго Аграулосъ, 
жена Кекропса,пожертвовала нѣкогда жизиью за государство, бросившись 
съ высоты Акроноля, такъ какъ оракулъ обѣіцалъ иобѣду афинянамъ, 
ос.ін кто нибудь изъ нихъ припссетъ себя въ лсертву ради отечества 3). 

Поредъ алтаремъ этой героической багани молодой человѣкъ доллсенъ 
,былъ ироизнссти слѣдуюіцую клятву: «Клянусь не обезчестить этого 
оружія н ннкогда не покидать въ битвѣ товарища. Я буду сражатьсн 
за храмы боговъ и за обідее благо, одинъ или съ товарищали. Я но 
оставлю отечество уменыиеинымъ, но болѣе обівирнымъ и болѣе сильнымъ. 
Я буду слушаться тѣхъ, кто при какихъ бы то ни было обстоя-
тельствахъ судитъ справедлнво. Я буду повиноваться существуюіцимъ 
заісонаыъ, равно какъ и тѣмъ, гсоторыо нрнметъ народъ. Если кто 
лнбо возмутится противъ законовъ н откажется подчиняться имъ, я 

1) Платонъ. Законы. Кн. II. Passim. 
-') Ксепофонгь. МетогаЫІіа, кн. III.  
'•'•) Аполлодоръ. III. 14. 

будѵ иЧъ защищать, одинъ или вмѣстѣ er, другими. Я буду чтить 
надіонал ьныхъ боговъ и овятилища. Веру въ свндѣтоли божества Аграулосъ, 
Эніалія, Ареса, Зевса, Талло, Ауксо. Гегѳмону» J) . Исполнивъ всѣ зтіг 
формальноепг, молодьте афнняно начинали военную службу въ качоегвѣ 
першолом. Ихъ посылали охранять гранидѵ, находившуюся впрочомь 
недалеко отт, города. Въ теченіѳ двухъ лѣтъ, отъ 18 до 20-лѣтняго воз-
раста пвриполы пріучались такимъ образомъ къ воениоп нрофессіи;послѣ 
чеі'о зачнслялись въ регулярное войско "). Въ течоиіе зтнхъ двухт, 
лѣтъ молодой человѣкъ иринадлежалъ къ особой катсгоріи: онъ былъ 
эфебоыъ. Что же такое эфебъ и эфебія? 

II. Эфебія. 

Эфебъ тоже ученикъ, но ученикъ воеиннй, о воснитаніи котораго 
заботится тосударство, городъ. ГІо словамъ Ялѵта])ха гражданская 
прнсяга, которую я сейчасъ приводилъ, заключала еіце одну фразу: 
«Эфебы, говорптт, оиъ, торжоегвенно клялнсь признавать граниды 
Аттикн только за предѣлами ншениды, ячмсня, випограда иласлинъ» "). 
Быть можетт, эта формула была пережиткомъ той опохн. когда Аттика 
была еіде окружена некультурными землями. Бо всякомъ случаѣ опа 
показываетъ, что эфебъ прежде всего защитникъ отечеегва; онъ ири-
надлежитъ къ спедіальной коллегт, и эфебія обязательна для классовъ, 
обязанныхъ нееги военную службу, т. е. безъ сомнѣпія, для первыхъ 
•грехъ оассовъ 4). 

Эфебія—государственное учреждсніе, нодчинениое снѳдіальнымт, 
законамъ. Уиражнеиія эфебовъ и ихъ участіо въ извѣстныхъ общеег-
веипыхъ нразднествахг, онредѣлялисъ декретами. Выборный чиновппкт, 
руководилъ эфебами и подъ его иадзоромъ учителя давали имъ урокіі, 
частыо относившіося исключительно къ военному дѣлу, чаегью имѣвшіо 
дѣлыо пополніггь ихъ интеллектуальное образованіе пзученіемъ реторикн 
іг философіи 5). ЧІШОВНИІШ, которымъ была норучена опека надъ 
зфебами. назілвались софронистами. Это былп своего рода дензоры 

9 Sclioomaiin. Antiquit. grecques. I. 41, 411 412. 
9 Фуішдидъ. RH.. III. ГІАР. 87.—KU. IV. ПАР. 67. 
У Плутархъ. Ал/сивгаОъ. 15. 
У Paul Girard. Loc. cit. 286 -287 . 
5) P. Girard. Loc, cit, 17, 



правовъ, слѣдивтіе за поведеніемъ эфебовъ не юлько во время игръ, 
процессій, упражненій, въ которыхъ принимали участіе эти молодые 
лгоди, но л въ частной жизни *). Итакъ эфебы, сдѣлавшись членаии 
своей коллегіц, нродолжали свои прежнія занятія; но интеллектуальныя 
упражненія устунали мѣсто занятіямъ вооннаго характера, т.е. походамъ, 
верховой ѣздѣ, искусству владѣть оружіемъ, гарнизонной службѣ въ 
крѣпостяхъ. Вт» каждой греческой гимназіи имѣлась большая комната, 
иазывавшаяся эфебеііонъ, въ которой молодые люди упражнялись 
подъ руководствомъ учитоля. Такъ какъ слово эфебъ значитъ собственно 
молодой я другого значенія не имѣетъ, то трудно рѣшить, учрежденіо 
эфебовъ нолучило свое имя отт, гнмназіи или, наоборотъ, гимназія отъ 
него 2). Эфебія была нрежде всего воспитательннмъ учрежденіемъ, до 
такой степени, что по выходѣ изъ коллегіи эфебовъ, молодне люди 
нодвергались экзамену, касавшсмуся, вирочемъ, не науки или лите-
ратуры, a исключительно умѣнья владѣть оружіемъ. Испытанія эти 
происходили въ присугствіи совѣта ©офронистовъ :і). 

Въ цвѣтущія времена эфебіи она была аристократическимъ и 
буржуазнымъ учрежденіемъ, недоступнымъ для наемниковъ, тэтовъ, 
которые. согласно конституціи Солоиа, не были обязаны всенной 
службой. Все это конечно язмѣшілось. ногда вслѣдствіи учащенія 
войнъ и нрогресса афииской нлутократін, правяіціе классы не могли 
болѣе удовлетворять потребностямъ военной службы; но въ началѣ 
нелопонесской войны вышеописанный норядокъ ещс былъ въ силѣ. Въ 
эпоху ограниченнои военной слѵжбы десять афиисвихъ трибъ ио-
сгавляли ежедневно около тысячи эфебовъ 4). Ѳукидидъ же опредѣляетъ 
военныя силы Афинт, въ тридцать тысячъ гоплитовъ и, сверхъ того, 
рѳвѳрвъ въ 16 .000 человѣкъ, считая въ томъ числѣ стариковъ, охра-
нявшихъ укрѣпленія и эфебовъ, распредѣленныхъ ио фортамъ Аттики '). 
Но безъ сомнѣнія въ этотъ резервъ входили различные элементы, такъ 
какъ количество стариковъ не могло достлгать огромной дифры въ 
14 .000 , получаемой, ѳсли вычесть изъ 16 .000 два контингента эфебовъ, 
т. с. приблизителыю 2.000 человѣкъ. Недостатокъ военныхъ силъ 
долженъ былъ нонолняться сначала тэтамм, нотомъ чужеземцаыи и 

1) Ibid. 47. 
2) A. Rich. Dictionnaire des antiquités (Ephebeum). 
3) P. Girard. Loc. cit. 56. 
>) P. Girard. Loc. cit. 288. 
5) Ѳукидпдъ. K. II. гл. XI I I . 6—7. 

рабами; дѣйствительно во II ст. до P. X. иностранцевъ принимаютъ 
вт» эфебію '). -

По мѣрѣ того какъ Афины обогащаются торговлей, промытленио-
стыо, спекуляціямя, ростовщичествомт», ироисходнтъ моральный регресс/в, 
который во всѣ времена я во всякой странѣ норождается илутократіея. 
Аристократическія и буржуазяыя семьи все болѣе н болѣе утрачиваютъ 
пнтсресъ къ общемѵ дѣлу; въ особѳниости война, съ ея лишеніями и 
опасностямн, не иряносящими яикакого дохода, начянаетъ надоѣдаті» 
высшимъ классамъ. Съ IV столѣтія купцы, ведущіе морскую торговлю. 
освобождены отъ военной службы. Тріерархъ избавленъ отъ обязанности 
лично ѵправлять своизиъ караблемъ. Граждаііинъ, физически слабый, 
можѳтъ "наиять вмѣсго себя нѣсколько человѣкъ своей демы; съ этого 
.чомента многіе богатые граясдано оказываются людьми болѣзненнаго 
сложенія -). Съ другой стороны многіе эфебы. сыновья знатныхъ 
сѳмей, утратилн воинственный нылъ такъ лсе. какъ ыхт» родитсли. Своя 
досѵіті оня носвящаютъ изысканнымъ, но не особенно мужественнымъ, 
удовольствіямъ. совершенно такъ же, какъ нынѣшяій. немного увядшій, 
двѣтъ молодѳжи, приігадлежащей къ high lifo. Эти изнѣженные эфебы 
ироводили нріятные часы y флсйтистокъ, играли вт» кости, пнли вино, 
иосѣщаля вт, качествѣ любитедѳй гимназіи, гдѣ заводили аристокра-
тггческія знакомства 3). Героическія времена давно миновали. 

Между тѣмъ война свирѣпствовала по прежнему и убыль вт. войскахъ 
яополняли тэтами, иностранцамн, даже рабами, замѣняя граждаит, 
наеыниками, дѣлавшими изъ войны ремесло, ирофессію бандита: «Мы 
поснлаемъ на воиму—ічіворитъ Исократт,—людей безъ отѳчества, ие-
ребѣжчиковт,, разбойниковъ, которые стекаются въ напіъ городъ и прн 
случаѣ нойдутъ противъ ного съ тѣми, кто болыпе заплатитъ. Мы 
іштаемъ велнчайшую спмпатію къ этимъ нроходимдамъ, и слагаемъ 
съ себя отвѣтственностч, за насялія, совершешіыя наяіимн дѣтьми от-
носительно народа; грабежи, убійства, всѣ безобразія этихъ людей, за 
которыя норицаніс яадастъ на наіпи головы, только увеселяютъ 
насъ. Мы до такой стеііени восхищены имя, что, лншенныѳ средствъ 
кт. суідсствованііо. прибѣгаемъ къ иослѣднему средству; m угнѳтаемъ 
натихъ союзниковъ, обременяемъ пхъ налогами, чтобы содержать на-
емниковъ и вынлачивать жалованье этимъ врагаыъ человѣчества *)». 

9 P. Girard. Loc. cit. 289. 
2) P. Girard. Loc. cit. 296. 

- y Ibid. 298-299. 
9 P. Girard. Loc. cit. 58. 



Во что превратіілась эфебія ітодъ вліяніемъ этои порчн нравоігь? 
Иостепенно она утратила своіі прелшій характеръ и стала нсчезать. 
Ііока эфебія оставалась нростой военной школои, какъ во вромена 
Перикла. она процвѣтала; всѣ молодые люди, обязанные носить оружіо, 
ноступали въ пее: она была конечной цѣлыо свободныхъ школъ, да-
вавшихъ начальное образованіе; но съ усложненіемъ отношеній эфебія 
сдѣлалась учрежденіемъ, нредназначеннымъ исключнтольно дли бога-
чей и знатныхъ: съ этого момента она естиствеино нерестала быть 
обязательной. Послѣ пелопонесской войны, отъ нея освободили тѣхъ, 
кому иедостатокч» средствъ не низволялъ лровести въ бездѣйствіи два 
года; за то ариетократія, т. е. богатый классъ, наоборотъ, нрихлынула 
въ эфебію. Въ то лсе время сократили срокъ этого обучснія, котороѳ 
впрочсмъ уліо утратило военный характеръ; нотомъ отмѣнили предѣль-
ный возрастъ постуиленія въ эфебы. Но, вырождаясь въ восниомъ 
отношенін, эфебія усовершенствовалась съ точші зрѣнія интеллсііту-
альнон: если физическія упражненіи проиграли, то краснорѣчіе и 
филоеофія вынгралп. Молодые людн слувіали лекціи риторовъ, фило-
софовъ, грамматнковъ. Декреты даже хвалятъ ихъ за такое усердіе и го-
сударсгво ѵсматриваетъ въ немъ иснолненіе долга. Эфебія превращается 
въ высшую школу, евободио носѣщаеную незначительньшъ числомъ 
ііривіілегированныхъ Прямымъ нослѣдствіемъ этого преобразованія 
уфебіи явился расцвѣтъ вѣка софистовъ. 

Ш. Софисты. 

Софпстика оставила въ исторіи дурную память; тѣмъ не зіенѣе, въ 
самой Греціи слово софистъ не имѣло вначалѣ дурнаго значеиія, Ко-
}іепь этого слова — vocfôç, мудрый или реный, и въ самомъ дѣлѣ со-
фисты иоявляются съ наступленіелъ великаго уыственнаго движенія, 
философской эры. Безъ сомнѣнія греческоѳ воспитаніе было до тѣхт» 
норъ хоронп» іі толково приспособлеію къ своей цѣли: дѣлать изъ 
гражданъ мул£ественныхъ и честныхъ иатріотовъ; но съ точки зрѣнія 
научной и нптеллектуальной, образованіе, получавшееся y грамматиста 
и кифариста, даже въ палестрѣ п гимназіи, даже—и въ особенности— 
въ эфебейонѣ, было весьма скуднымъ, такъ какч» ограничивалось 

4) Исократъ. 0 трѣ. 

физическими уітражненіями, улѣиьемъ чігтать тг писать, кое какіпш 
свѣдѣніяші вч» музыкѣ и загромождеиісмъ памятн моральныміі и но-
этическими отрывкамн. 

Когда, благодаря мореплаванію, торговлѣ, промышленности, сфор-
мироішлся богатый классъ, обладавиіій досугомъ и нѣкоторою любозна-
телыюстью, наиболѣе ннтелліігентные изъ его членовъ сталп чувство-
вать иотребность въ болѣе солидной, a въ особенности въ болѣе раз-
нообразной умственной пшцѣ. чѣмъ та, которой довольствовались ихч, 
предки. Тогда развнлись науки и философія. Сначала онѣ не прпво-
дили къ организацін какого-либо спеціальнаго нроподаваиія. Нѣкоторыо 
ученые или мыслители, какъ Платопъ, Аристотель, выдвинулись, но 
исключительно своими личными усиліями и благодаря познаніямь, 
иріобрѣтеннымъ въ чулсихъ странахъ. Ихъ сочиненія будили мысль п 
служили ферментомъ, стюіуломъ къ свободнымъ диспутамъ въ гнм-
назіяхъ Ii эфебіяхъ. Бесѣды Сократа — отголосокъ н образецъ этпхъ 
днсііутовъ. Важныя проблемы, касавшіяся моралп, космогоніи, самоіі 
религін служили темой остроумныхъ и смѣлыхъ разсужденій. Что 
нужно считать добролъ или зломъ? Гдѣ находятся и что нредставляютъ 
и.зъ себя боги? Иротагоръ объявлялъ, что не знаетъ ничего полоікителі,-
наго на ихъ счетч» іг не можетъ ни утверлідать, нн отрицать ихъ 
существованія 4). По словамъ Эпикура они ведутъ сиокойное н бла-
женігое существоваиіе. нрнчемъ вовсе не заботятся о бѣдныхъ смерт-
иыхъ; его великая атомистическая теорія дѣлаетъ ихъ совершенно 
излишними. Вт. тоже время стали нренодавать науки, раыѣе нрене-
брелсенныя или вовсе неизвѣстиыя. Софнсты, въ которыхъ вонло-
іцается это движеніе греческаго ума, выдвннули на почетное мѣсто 
геометрію, которой увлекается и Платонъ -). Заіштересовались гео-
графіей іі астрономіей: софисты нренодаютъ или популяризируютъ этн 

ІШукіТ'з). Это новое преподаваніе развивается преимущественно вт, 
тймназіяхъ il эфебіяхъ. Но особеннымъ успѣхомъ нользуются реторнка 
и фнлософія. Въ эфебіяхъ учреждаются даже оффиціальные курсы фн-
лософіи, которую эфебы изучаютъ ііодъ руководствомъ своего космста; 
въ это то время эфебія станоіштся чисто аристократическимъ учреж-
деніемъ. доступнымъ лишь для тѣхъ, y кого есть денычі н досугъ 4). 

4) Діогѳнъ Лаэрдііі. IX. 
2) Платонъ. Республика. VII. 
;|) Ллутархъ. Аякивіадь. XXX. 
V P. Girard. Loc. cit. 233. 



"і)ти курсы ужс ne нмѣютъ характера вольныхъ днснутовт», гдѣ каждый 
споритъ и приводитъ свои резоны; онн нзлагаютсл методичесші, въ 
иорядкѣ, являясь новыми источниішпг зшпіія,—н молодежь слушаетъ 
ихъ сь жадпымъ вниманіемъ г). 

Этн важныя новшества вызвали не ліало соиротивленія со стороны , 
ириверженцевъ старины. Какъ извѣстно, это возстаніе прошлаго, нод-
капываемаго новыми идеями, стоило жнзніі Сократу. Главный иодстре-
катель къ этому зиаменитому осужденію. Аристофант», со свойственной 
ему хлесткостыо критиковаль преиодаваніс софистовъ в'і» «Облакахъ». 
Мы можемъ слѣдователыю узиать y него, что имѣла консервативная 
иартія иротивъ иовыхъ вѣяній. Научныя новшества всего болыие раз-
дражаютъ и волцуютъ этихъ ириверженцевъ старины. Такъ, сократов-
скому мнѣнію о томъ, что дождь надаетъ нзъ облаковт», Аристофант» 
иротивупоставляетъ, устами сгараго Стрепсіада, простонародное объяс-
неіііе, согласно которому вода цроходитъ сквозь сито, — только но 
своей обычной манерѣ придаетъ ему сще болѣе грубую форму. Въ ко-
медіи Облака рѣчь идетъ ужъ не о водѣ. Юиитеръ ирризводитъ 
дождь, иропуская сквозь слто -') то, что Сганарель называетъ «избыт-
комъ питья». Конечно, Аристофанъ не ыогъ придавать серьезное зна-
чеиіе этому ку]>ьезному объясненію, но даже его оиъ иредпочитаетъ 
Сократовскому. Изучатъ строеніе земной коры, значитъ, по его мнѣнію, 
«изслѣдовать нѣдра Тартара», т. е. совершать богохульство. Въ са-
момъ дѣлѣ таково было одно нзъ самыхъ валсныхъ обвиненій противъ 
Сократа. Этотъ философъ и его ученики въ глазахъ Аристофана не-
честивцы; они нризнаютъ, говоритъ онъ, только трехъ боговъ: Хаосъ, 
отца тьмы; облака, эмблемы софизмовъ, и языкъ, орудіе болтовни, 
иустыхт, словопреній. Науіш, даже наименѣе вредныя, геометрія, астро-

Ѵ^номія, безполезны и смѣшны. Наконецъ, тонкая ретор.чка зтихт, софн-
сговъ, т. е. Сократа и его учениковъ, уиотребляется безразличіш на 
защиту хорошаго и дурнаго. Конечно, это нослѣднее обвиненіе совер-
шенно неосновательни въ отношеіііи Сократа; ио оно вскорѣ сдѣла-
лось сііраведливымъ ио отиошенію къ маесѣ софистовъ, менѣе добро-
совѣстныхъ, a главное менѣе безкорыстныхъ, иользовавшихся только 
недостатками его діалектнки. Сократъ, самъ того не сознавая, явился 
духовнымъ отцомъ выродившагося потоыства, которое не ыало содѣй-
ствовало деморализаціи афинской молодежи. Эти краснорѣчивые со-

7 Ibid. 57 . 
7 Аристофанъ. Облака. Passim. 

фисты, топкіе діалектиіш, кеторые дѣйствительно. мзт» любвп къ ис-
кусству, дюгліі говорить за и нротивъ чего угодно, имѣли огромный 
усиѣхт», пріобрѣтали множество учениковъ и иаживали больпіія со-
стоянія. Улсе Оократъ упрекалъ софистовъ своего временіг въ «тор-
говлѣ мудростыо», которую они продавалп за іцедрые подарки ')• 1>и~ 
торы, разрабатывавшіе искусство злоуиотреблять краснорѣчіемъ, какъ 
софисты искусство злоуиотреблнть философскюш разсужденіями, посы-
лали царямъ и тираііамъ нанеітірнкн, за что получали щедрую плату. 
Такъ Никоклссъ, царь Кипрскій, занлатилъ двадцать талантовъ за 
рѣчь, которую составилъ для него Исократъ =). 

Долго, вт» течѳніе вѣковъ иослѣ смерти Сократа, реторика н со-
фистика совершалн свое дѣло; и такъ какъ точныя наѵки еще не 
суіцествовали, то въ концѣ концовъ краснобаи п діалектики разрушили 
все? не сумѣвт» ничеги создать. Въ своемъ забавномъ діалогѣ, оза-
і'лавленномъ «Аукціонъ сектъ», Лукіанъ рисуетъ хаост» абстрактныхт» 
u бездоказателыіыхъ доктрннъ, среди которыхъ тіцетно бился разсудокт» 
его современниковъ: числа и гармонія нифагореицевъ, нсцѣленіе оті» 
страстей циниковъ, счастливая жизнь Аристиппа, пессимизмъ Герак-
лита, идеи-архетины Илатона, атомы Демокрита, случай и надъ-случай 
стоиковъ я ироч. 3). 

Риторы еще усиливалы интеллектуальную анархію, жонглнруя фра-
зами, изобрѣтая разсужденія, способиыи эскамотировать мысль: со-
физмъ. Электры, аргументт» Крокодила, такъ лазываемый каменный 
силлогизыъ, по которолу можно превратить человѣка въ камень пѣ-
сколькнми словами н яроч. u проч... Какъ видимъ, во времена Лу-
кіана, когда независимость Греціи была уже только исторяческтіііъ 
восиоминаніемъ, софисты н риторы иродолжали свое гибельное дѣло, 
отголоски котораго достигаютъ еще и навіего времени.—Итакъ, восіш-
таніе въ Афинахъ привело къ катастрофѣ, обостривъ, но въ тоже 
вреыя ослабивъ умъ. По это было воспитаніе мущинъ. Какъ же восіш-
тывались женщины? 

IV. Женское воспитаніе. 
Мы видѣли, что въ иервобытныхъ обществахъ женщннамъ даюті» 

иристое практическое и семейное восиитаніе, ограничивающевся обуче-

7 Аристофанъ. Loc. cit. 
») P. Girard. Loc. cit. 309. 
3) Лукіанъ. Аукціонъ. Passirn. 



ніемъ дѣвочекъ тѣмъ занятіямъ и работамъ, которыя обычай.и обще-
ствѳнныя потребности возлагаютъ иа женскій полъ. Въ общѳмъ, ихъ 
воспитаніе, какъ и мужское, имѣѳтъ чисто утилитарный характеръ и 
отличается отъ воснитанія мальчиковъ лишь тѣмъ, что дѣвочекъ не 
ііріучаютъ къ охотѣ и войнѣ. Только въ обш,ествахъ, уже достигшихъ 
извѣстной дивиливадіи, гдѣ дѣтямъ дается относительно научное 
воспитаніе, можетъ возннкнуть теоретическій вопросъ о воспитаніи, 
прііличествующемъ женщинамъ. И почти всюду этотъ вонросъ былъ 
рѣшаемъ къ невыгодѣ слабаго иола. Если не требовалось обучать 
женщинъ всему, что ирямо или косвенно относится къ военному дѣлу, 
то не было никакого основапія лишать ихъ умъ научныхъ и худо-
жественныхъ знаній, которыми онъ могъ бы обогатиться. Между тѣыъ, 
такъ іі было сдѣлано во всѣхъ ночти человѣческйхъ обідествахъ, н 
въ этомъ отношеніи Афины оказались ничуть не внше Кптая. 

Въ самоыъ дѣлѣ, въ Афинахъ не было школъ для дѣвочекъ, и жеи-
ское восішташе сохраняло самый нримитивный характеръ. Матеріі обу-
чали своихъ дочерсн прясть, ткать и шить; въ этомъ и состояла суть 
воспнтанія. Имъ передавали устно традидіонныя и іюиулярныя ііо-
нятія о религіи іі нравственности. Вдрочемъ, дѣвочки богатаго класоа 
учмлись дома чтенію и иисьму; но ншсаішхъ спеціальныхъ подагоги-
ческихъ сочиненій для жѳнскаго пола не было. Афинскія женщины-— 
хотя и ііо жили взапѳрти, какъ на Востокѣ—принимали мало уча-
стія вт. общественной жизни. Гинекей, въ которомъ онѣ ирпнималіі 
только подругъ іі родствоннидъ, былъ отдѣлеиъ отъ остального дома. 
Онъ помѣщалсл позади главнаго зданія, или но крайией мѣрѣ, въ верх-
немъ этажѣ. Даже замужнія жеіщины, ІІО крайией мѣрѣ богатыхъ или 
состоятелышхъ классовъ, выходилн изъ дома только въ сопровожденіи 
слуги и служанки. Оба иола встрѣчались только на религіозныхъ иразд-
нествахъ, иравда очеиь частыхъ.—Дѣвочки выходили замужъ обыкно-
венно въ ннтнаддатилѣтнемъ возрастѣ, будучи еіде совершснннми дѣтьми, 
которыхъ мужья могли восиитывать ио своому. Ксенофонтъ сообщаѳтъ 
намъ свои взгляды насчетъ того, какъ разумный мужъ. доллсенъ обра-
ботывать свою молодую лсену. Исхомахъ, устами котораго говоритъ 
Ксѳнофонтъ, разсказываеть, что его женѣ едва исполнилось иятнад-
дать лѣтъ, когда она вышла за яего, и что раньше она восыитываласі. 
иодъ строгимъ надзоромъ. «Старались, чтобы она но видала іг но олы-
хала ночти иичего, чтобы она нредлагала какъ можно меньшѳ вопро-
совъ. Развѣ in; достаточно было найти вт, неи лсенщину опрятную, 
уиѣющую ирясть, шить илатья. ]іасііродѣлять работу .чежду служан-

камиР» Исхомахт. желаетъ восиитывать свою жену ласково, путемъ 
дружелюбныхт» разговоровъ; но ого идеал ь лсенідины очень не высокъ. 
Ему нужна хозяйка, благоразумная, экоиомная, ловкая и емышленая. 
Онъ, кажется, и не нодозрѣваетъ, что лссшдина, не хуже его самого. яо-
лсетъ имѣть духовныя нотребнооти. Въ самомъ дѣлѣ, афиняне видѣлД' 
вт. жеищинѣ существо низшее, моралыю и интеллектуально, a слѣдо-
вателыю иеспособноо интересоваться общими вопросаміг, которыо вол-
нуютъ развитыхъ людей 

Въ отношеніи женскаго восинтаііія Спарта, какъ это ни странно, 
была гораздо либеральнѣе Афинъ. Правда, система іюспптанія, уста-
новленная Ликургомъ, почтн не имѣла въ виду ннтеллектуальноГі куль-
туры: едішственная дѣль лакедомонскаго законодателя была создать 
сильную, смѣлую, воинственную расу; но онъ понялъ, что сыновья на-
слѣдуютъ физическую и моральную конституцію матеріг, почему тѣхъ 
и другихъ надо формировать ио одиому образду. ІІоэтому законы Лн-
курга совершенно отрѣпіились отт. системы иолузамкнутаго илн зашшу-
таго суідествоваиія женщинъ; но этимъ законамъ дѣвочки такъ же, какъ 
и мальчики, учатся гимнастикѣ и ыузыкѣ, упражняются въ бѣіаньѣ, 
ирыганьѣ, борьбѣ, дажо въ мѳтаніи диска и дротика, носятъ леі кій 
костюмъ, едва іірикрывающій наготу,—короткую тунику безъ рукавовъ, 
достигаюіцую только до колѣиъ и разрѣзанную съ боковъ. Обучаясь 
нъ различпыхъ гимназіяхъ, оба пола состязаются въ ловкости и силѣ 
другъ передт. другомъ, дѣвочки нередъ мальчиками, мальчикн нередт. 
дѣвочками, на иубличныхъ испытаніяхъ. На праздникахъ сиартанскія 
дѣвувікн, въ той же легкой одеждѣ, тандовали н пѣли въ хорѣ 

Вообще, эта система жонскаго воспитанія пронзводіггь впечатлѣніо 
вызова, брошеннаго греческимъ идеямъ н предразсудкамъ насчотт. ирн-
личія: сиартанскій законодатель иризнавалъ только обіцественную дѣль, 
къ которой стремился, и ради нея иопиралъ всѣ обіцепринятыя мнѣнія. 
Онъ іі достягь этой дѣли. Спартаінжія женщины славились своей 
энергіей и своой физической красотой. Вся Гредія восхиідалась іши; 
зто восхищеніе сказывается въ восклиданіяхт, Арнстофаиовской Лизи-
страты: «Здравствуй, Лампито, милая моя лакѳдомонянка. Какая ты 
красавида, моя дорогая. Какой чудішй двѣтъ лида! Что за силиіца! 
Ты одолѣеші, быка!.. 0, кавая иышная грудь» »). 

1) Ксенофонтъ. Экономика. ѴП. X. 
Schoeuianu. Antiquités grecques, т. 1. 583, 585. 

9 Schueuiann. Luc. cit. 1. c. 302, 303. 
У Аристофанъ. Jujucmpama. 
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Прибавлю въ заключеніе, что въ Лакедемонѣ тождество мужскаго 
и женскаго воснитанія было полное, и подобно мужской эрастги суще-
ствовала женская.—Вся эта часть спартанской пѳдагогіи представляетъ, 
конечно, одиу изъ весьна любопытныхъ сторонъ оныта, задуманнаго и 
организованнаго Ликургомъ. 

Р. Параллель между спартанскимъ и афинскимъ воспитаніемъ. 

Картина греческаго воспнтанія, которую я ностарался набросать нъ 
двухъ послѣднихъ главахъ, взявши въ качествѣ главныхъ типовъ 
Спарту и Афины, обнаружила иередъ нашими глазами двѣ радикально 
различныя недагогическія системы: государственнаго вослитанія, орга-
низуемаго сверху, и воспитанія свободнаго. ІІервая система, спартан-
ская, очень интересна какъ опытъ. Повидимому, законодатель приду-
малъ снстему воспитанія, ведущую къ опредѣленной дѣли—создать на-
родъ, приспособленный къ военной жизни; a затѣмъ, енокойно, точно 
ученый, иодготовляющій оиытъ, приенособилъ къ этой цѣли имѣвшіяся y 

гчіего средства. Исторія говоритъ намъ, что успѣхъ былъ полный: спустя 
извѣстный рядъ поколѣній въ Спартѣ выработался человѣческій тшгь, 
единственный въ мірѣ въ отношеніи натріотическаго одушевленія, фи-
зической силы и энергін волн. Такимъ образомъ подготовленное, при-
способленное къ борьбѣ государство Ликурга одержало верхъ надъ го-
сударствомъ Солона, но только на ноляхъ битвы; оно осталось ограни-
ченнымъ, неспособнымъ къ интеллектуальному прогрессу и не могло 
оставить въ интеллектуальной исторіи рода человѣческаго такого яркаго 
слѣда, какъ его сонерница. Эта послѣдняя, истая дочь Гомѳровской 
Греціи въ отношеніи красоты и иоэзіи, невыработала никакой оффи-
ціальной педагогической системы, она положилась на частдую иниціа-
тиву u иредоставила различнымъ способамъ воснитанія развиваться 
свободно, ограничивая государственное вмѣшательство надзоромъ за нра-
вами. Никто не ыожѳтъ отрнцать, что эта свобода дала блестящіе ре-
зультаты. Въ области нскусствъ, наукъ, философіи, все, что не было 
создано Афинами, было нми усовершенствовано, преобразовано, и въ 
общемъ итогѣ они сыграли роль пнтѳллектуальной кормилицы ыіра. 
Правда, они кончили ііолитической гибелью; но вѣдь н Опарта испн-
тала такую же участь, и въ добавокъ была бы совершенно или ночти 
забыта ныяѣ, еслн бы не Афины. Отало быть нельзя ііриписывать 
интеллектуальный упадокъ Афинъ нозднѣйшей эпохи ѳя систѳмѣ или 
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точнѣо отсутствію системы воспитанія. Этотъ унадокч» тѣсно связанъ 
съ соціальнымъ вырожденіемъ, главныя нричиіш котораго я указыва«іъ 
вт, моихъ предыдущихъ изслѣдовапіяхъ. 

Въ итогѣ, двойственный онытъ Сиарты и Афинъ говоритъ въ 
нользу школыюи свободы. Но можетт, быть не слѣдуетъ черезчурт» обоб-
щать это заключеніе, таісъ какъ не всѣ расы одннаковы; ие всѣ 
сумѣютъ приспособитьсн къ одному іі тому же режиму; есть разные 
возрасты цивилизаціи и было бы нелѣііо примѣпять къ дѣтству си-
етому, пригодную лишь для зрѣлаіо возраста. 

TL Педаіошческая эволюція въ Трецігі. 

Собрапные мною факты, при всей своей неполнотѣ, даготъ возмо-
жность ирослѣдить иедагогическую эволюцію, совериіавпіуюся въ Грецііі 
вт, теченіе нѣсколькихъ вѣісовъ. До снхъ иоръ пн одна страна, ни одна 
раса не дали намъ такихъ иолныхъ свѣдѣній. 

ІІрежде всего можно утверждать, не рискуя ошибиться, что первое 
намѣренное, обдуманное воснитаніс быдо воспнтаніе физическое—атле-
тическое и военное—которому Греція придавала огроыное значеніе далсе 
въ эпоху нолнаго расцвѣта своей цивилизаціи. Другая вѣтвь эллии-
скаго воснитанія тоже существовала съ глубокой древности; я нмѣю въ 
виду то, что называлось въ Греціи музъшой. Привыкнувъ къ нашимъ 
современнымъ снстезіамъ воснитанія, очень неполньіічъ внрочемъ, въ 
болышшствѣ цивилизованныхъ странъ, мы удивляемся, что музыка 
играла такую капитальную роль въ древне-греческон педагогіп. Вт, 
основѣ этой роли лежитъ традидіонная нривычка, ііроисхождеіііе ко-
торой относится къ отдаленному ирошлому донсторическихъ клановъ. Ві, 
одномъ изъ моихъ предидущихъ сочнненій ») я ноказалъ, сгрушіировавъ 
относящіеся сюда факты, какъ въ порвобытныхъ кланахъ грубыя сце-
ническія продставленія—мимическія, хореографическія и ыузыкальныя 
разомъ—укрѣиляли обіцественныя связн, нопуляризируя и облекая въ 
эстетическую форму нервобытныя воззрѣнія н традидіи. Для всѣхъ 
членовъ, молодыхъ и старыхъ, дровияго іаана эти нредс/гавденія явля-
лись могущественнымъ средствомъ общественнаго воспитанія. lia этихъ 
ираздникахъ историческія легенды, религіозные зіифы, нервыя иоэтн-

L) Лиmерamypная молюцін. 



ческія идеи приняли форму достаточно яркую и точпую, чтобы запечат-
лѣться въ памяти членовъ клана н іторедаваться изъ иоколѣнія въ 
ноколѣніе. Въ нсторическоп Грецііі обиліе ираздниковъ, нубличныхъ 
цереыоній, всегда сонровождавіннхся хорами и танцами, имѣло прямую 
связь съ забытымн вѣками, когда эти представленія являлись наиболѣе 
яркимъ выраясеніемъ коллективной духовной жизни. Онн унорно со-
хранялись въ теченіе историческаго иеріода, хотя съ прогрессо.мъ 
искусствъ, a особливо съ развптіемъ нишіеняости, нерестали быть не-
обходимымн. 

Меясду доисторическимъ и историческимъ неріодаыи лелштъ гомеров-
ская эпоха, которая еще нс знаетъ піісьменностіі, и естественно нри-
бѣгаетъ къ нѣнію, главнымъ образоыъ къ иѣнію стиховъ, чтобы заііе-
чатлѣть въ наыятн дѣтей и эфебовъ сокровище шіфовъ, легендъ, мо-
ральныхъ нонятій, составляющихъ духовное наслѣдіе расы. Рансоды 
исполняли эту функдію для всѣхъ, кто только хотѣлъ ихъ слушать, a 
дѣтя знатныхъ, безъ сомнѣнія, ішѣли учителей, тиномъ которыхъ мо-
жетъ слулшть иаставникъ Ахилла, мудрый Хиронъ. Эта ыетода не была 
забыта и по окончаніи періода безграмотности; иисьленность явилась 
только способомъ нередачи, который придалъ обученію болыие точности 
и нолноты. 

Для сохраненія важныхъ знаній ритыическая форма считалась на-
столько необходимой, что первые ііаучные u философскіе труды ииса-
лись стихами и ие сразу освободились отъ музыки и пѣнія. Ксено-
фанъ, Парменидъ, Эмнедоклъ сочинялн философскія поэмы. и значн-
тельно иозднѣе Лукредій изложилъ въ поэтической формѣ безсмертной 
красоты атомистическую систему Эпинура, въ своей кнкгѣ 0 природѣ 
всщей. Серьезная проза не безъ труда освободилась отъ ноэтическнхъ 
украшенін. Геродотъ былъ первый историкъ, писавшій іірозой, на-
стоящей плоской ирозой; но многія странидн Платона, какъ будто 
скрѣия сердде, разстались съ ритмомъ. Нанротивъ, Сократъ и его ио-
'J'OMCTBO—софисты—окончателыю порвали съ иоэзіей. Дѣло въ томъ, 
что въ это время уже родилась наука: естественная исторія, астроно-
.чія, математика сформировались и развились, a онѣ обращаются не къ 
музыкальноыу чувству, но къ размышленію и разсудку. 

Преподаваніе наукъ и философіи было вѣнцомъ греческаго восни-
танія; тѣмъ не менѣе педагогія продолліала оиираться на свои нерво-
начальныя основы—гимнастику и ыузыку, понимая нослѣднюю въ 
широкомъ эллинскомъ смыслѣ.—И такъ, педагогическая эволюдія въ 
Гредіи въ обідихъ чертахъ была шшюй, ио крайней мѣрѣ ио заыы-

слу, такъ какъ воспитаніе стремилось укрѣшіть тѣло и увеліічить ѳго 
красоту, развить эстетическое чувство, наконецъ, сообщить яоральныя, 
научныя u философскія знанія; словомъ, развить тѣло, сердде и умъ, 
т. е. исполпить задачу, которую должна ставить себѣ всякая сѳрьезная 
снстема воспитанія. 



Глава XVII. Воспитаніе в ъ Рймѣ. 

I. Ребенокъ и первоначалъное воспитаніе въ Римѣ. 

Нашъ очеркт» греческаго воснитанія даетъ намъ возмолсность ис 
расііространяться подробно о римскомъ, такъ какъ аналогія между 

-тѣмъ u другимт, весьма значительна. Въ началѣ. иервобытныя трибы, 
общій корень эллиновъ и латинянъ, говорили однимъ языкомъ и имѣли 
одипаковые иравы. Послѣ своего доисторическаго разъединенія и лии-
гвистической дифференціацін они тѣмъ не мепѣе долго сохрапяли обіція 
черты, ііроявлявшіяся въ нравахъ. Ііозднѣе, въ историческую эпоху, 
когда римская Италія п эллинская Греція иришли въ соприкосяовеніе, 
даже въ столішовеніе, нервая іюкорила вторую орулсіемъ, но въ свою 
очередь была завоевала мирнымъ нашествіемъ болѣе высокой цивили-
заціи, іі въ теченіе этого леріода Рилъ заимствовалъ y своел интел-
лигентной солерниды почти цѣлнкомъ систему воснитанія. литературу 
и науку. Тѣмъ не діенѣе стоитъ изучить отдѣльно споссбы восшіталія 
въ обѣихъ странахъ, такъ какъ сходство не доходитъ до поллаго 
тождества; мало того, извѣстныл черты нравовъ одной страны освѣ-
іцаютъ л иозволяютъ лучше понять цивилизацію другой. 

Такъ, въ Италіи л Греціи ребенокъ считался впачалѣ собствел-
ностыо отца, ісоторыл могъ имъ распорялсаться безкоитролыю по Рнмъ 
иамъ лучше нзвѣстенъ въ этомъ отнопіеніл, чѣмъ Афнны.—Въ древ-
пемъ Римѣ рожденіе ребенка было повододіт» къ веселыо л иразднова-
лось, какъ велиіѵое торжество. Вездѣ и всеіда въ обществахъ, нмѣю-
щихъ будущносгь, мы находимъ эту радость лри рожденіл ребсш.а. Въ 
Рішѣ рожденіе ребенка возмѣщало, даже заставляло забывать смѳрть, 
ирекращало трауръ семыі, потерявшоГі ледавло одного изъ своихъ со-
членовъ. Сниыали траурныл одолсды, украшалл двѣтами дверн дома '); 

7 Длавтъ. Truculent us, ст. 240-247. 

родственники и друзья являлись съ поздравленіями къ отцу новоро-
ліденнаго. Но во всѣхъ первобытныхъ обпдествахъ ребенокъ считается 
безусловной собственностыо родителѳй, и въ частности отда, если от-
довская семья уже образовалась; a въ Римѣ она уже существовала, л 
притомъ въ своей крайней формѣ, такъ какъ государство Ромула— 
страна отцовской власти, patria potestas, ио преішуществу. Новоро-
жденнаго клали y ногъ отда, предосіавляя послѣднему рѣпшть его 
участь. Если онъ оставлялъ его на земл*Ь, это обозначало отказъ'при-
нять ребенка,—и въ такомъ случаѣ послѣдняго оставалось только нестл 
на форумъ. Оставленнаго на форумѣ ребеііка иногда подбирали по-
сторонніе, но вт» большинствѣ случаевъ онъ умиралт» отъ голода, хо-
лода, или становился добычей собакъ. Случалось, что людн, промы-
шлявшіе ншдѳтой. ирисвоивали брояіенлыхъ дѣтел, чтобы извлекать 
изъ нихъ выгоды. Нерѣдко они калѣчили л уродовали ихъ съ цѣлью 
возбудить состраданіе; преврашали въ хролыхъ, однорукихъ, слѣпыхъ 
и проч., и посылали собирать милостыню, осыпая ихъ ударами вече-
ромъ, если тѣ не приносили своему impressario достаточно барыша 

Совершенпо ииая участь ожидала ребенка, принятаго отдомъ. Взявъ 
новорожденнаго на руки, отецъ этимъ уже ирлзнавалъ ребенка л вы-
ражалъ желаиіе вскормить и воспитать его 2). Но въ раннюю эиоху 
римской исторіи отедъ иногда былъ обязанъ бросить ребенка. Такъ, 
одиа изт, статей законовъ XII таблидъ предписываетъ душить ллл 
топить слабаго итъ рожденія, уродллваго или увѣчнаго ребенка з) . 
Закоиъ гласлтъ категорлчески: «Pater insignem ad deformitatem 
puerum cito necato». Гораздо лозднѣе, Сенека еіде одобрялъ эту 
ирактику: «Убиваютъ бѣшеныхт» собакъ,—говорптъ онъ—убиваютъ 
свирѣпыхъ и неукротимыхъ быковъ; рѣжутъ больныхъ овецъ, чтобы 
онѣ не заразили все стадо; топятъ даже собствениыхъ дѣтей, если опл 
родятся слабыми и ѵродливыми. Не гнѣвт», a разумъ предлисываѳтъ 
устранять оиаснаго члена общества 4). Но каждый гралсданинт» дол-
лсенъ былъ воспитнвать всѣхъ своихъ дѣтѳй мужескаго иола, разт, 
они родились здоровыми, il ііо крайнѳй мѣрѣ первую изъ дѣвочекъ. 
Впрочемт», даже для уродливыхъ новорожденныхъ существовали извѣст-

7 Сенѳка. Controv. X. 4. 
2) Терѳнцій. Andria. III. с. 6. 
я) Цицеронъ. Т)с Legibus. III.—Сенока. De Ira. I. 15. 
7 Сѳнека. De Ira. K. I. 15. 



ныя гарантіи; уничтоженіѳ ребеика допускалось липіь прп одобрспіи 
со стороны пяти лицъ пзъ числа ближайшихъ родственниковъ *). 

На восьмой день послѣ рождеиія дѣвочки шнг па девятый послѣ 
рожденія мальчика иоворождепный подвергался въ присутствіи семыі 
обряду очищенія; затѣмъ ему давали нмя. Первенецъ получалъ имя 
отца, безъ сомнѣнія потому, что считался какъ бы непоередственпымъ 
его продолжонісмъ; ио иослѣдующіе сыновья назывались по порядку 
рожденія: Secimdus, Tertiiis, Quiiitiis, Sextus, Dccimus (Второй, Третій 
Лятый, Шестой, Дссятый). Тоже было принято отиосительно дѣвочекъ, 
нзъ которыхъ старшая носила имя отца съ окончаніемъ женскаго 
рода—Теренція отъ Теронцій, Гортензія отъ Гортензій н т. д., осталышя 
же назывались по иорядку рождепія. Замѣтимъ, что подобныи же 
обычай до снхъ поръ существуетъ въ Китаѣ 2). Послѣ очищоиія и иа-
яменованія, ребенка запнсывали въ Книпг Общественныхъ Дѣлъ 3). 
Въ тѳченіе первыхъ вѣковъ республшш—эпоха возмужалости рим-
скаго народа—матери сами кормилн грудыо своихъ дѣтей; позднѣе, 
особенно въ импѳраторскомъ Рішѣ. богатыя женщины сваливали эту 
обязанность иа кормилицъ—рабынь или наемныхъ; существовалъ дажо 
рынокъ кормилицъ na Forum Olitorium 4). 

^ Дѣтскій возрастт. далъ богатую пищу мифо-иоэтическому вообра-
женіго. Цѣлая группа спеціальныхъ божествъ шагъ за шагонъ, смѣняя 
другъ друга, слѣдила за развитіемъ рѳбенка, оказывая ему важпыя 
услуги. Ватумнусъ и Лентинусъ сообщали ему зародышѳвую жлзш. 
іг чувство. прозсі я Постверта давали ему удобное ноложеніе вт, 
маткѣ. Въ критическій моментъ рождѳнія являлся на помощь Опсъ. 
Тотчасъ ио рождеиіи Ватиканусъ открывалъ ротъ младенца, чтобы 
онт. могъ вопить, сколько душѣ угодно. Румина заботилась о томъ, 
чтобы ему -даваліі грудь; иозднѣо Потина слйдила за тѣмъ, чтобы 
емѵ давали пить; Эдука хлопотала о его кормленіи; Еунина охра-
няла колыбель; Агеронія направляла его пѳрвыя движенія. Другіе 
боги руководили, бѳрегли, иаставляли рсбенка во время его дальнѣй-
шаго развитія: Ювентасъ сопровождала ѳго; Варбатусъ выращи-
валъ ему бороду; Стгшула иробуждала въ немъ любовныя жѳланія, 

') Dézobry. Home au siècle (V Auguste. ІГ. 380. Le t. 54. 
-) Dézobry. Loc. cil. Lettre LTV. fi. er. 387. 
:i) Ibid. 
9 Ibid. 11. 387. 

a Волюпія—сладострастіе; ІІумерія учила его считать; Еармэна— 
нѣть; Стренуа впушала ему доблесть; Еонзусъ возбуждалъ въ ого 
душѣ добрыя стремленія; наконецъ, Югатгтусъ предсѣдательствовалъ 
на его свадьбѣ 

Въ Римѣ, какъ н вездѣ, воспитаніе прошло различныя фазы. Дол-
гос вреыя оно оставалось домашнимъ. Часто воспитателемъ былъ отецъ 
ііли въ богатыхъ семьяхъ рабъ-педагогъ, котораго зіожно сравнить съ 
аббатомъ-гувернеромъ въ богатыхъ итальянскихъ семьяхъ. ІІодобпо это-
му нослѣднему, римскій педагогъ сопровождалъ своего иитомца и наблю-
далъ за нимъ. ІІервоначальное жо воспитаніе ребенка бьтло цѣликомъ 
иредоставлеио заботамъ матери. Роль государства ограничивалась на-
значеиіемъ цензоровъ, обязанныхъ слѣдить, хорошо ли родителн 
исполняютъ свой ДОЛГТ: отпоситслыіо дѣтей; но этотъ контроль ОТІІО-
снлся только къ моралыюму воспитанію 3). 

II. Началъное обучете въ Римѣ. 

Обученіс въ тѣсномъ смыслѣ слова долгое время ограничнвалось 
чтеніемъ и нисьмомъ. Первому ребенокъ учился, играя буквами изъ 
слоновой костн :і). Для обученія нисьиу служили таблички съ вырѣ-
заниыми на ішхъ буквами, по которымъ ребенокъ сначала водилъ паль-
цами, иотомъ старался обводить ихъ стилемъ. Когда его память 
н пальцы освоивались съ букваии, ему давалн спнснвать praescripia, 
то. что мы называемъ прописями. Титъ Ливій сообщаетъ намъ, что въ 
дроинемъ Римѣ дѣтей обучали этрусскому языку, который былъ иозд-
нѣе замѣненъ греческимъ. 

Пока восиитаніе оставалось очень простыыъ, въ Рнмѣ не было 
школъ. Съ теченіемъ вронени учителя мало по малу замѣнили роди-
телей іі друзей; но въ началѣ они вознаграждались только подарка-
ми 4 ) . ІІо словамъ Плутарха псрвая илатная школа въ Римѣ была 
открыта вольноотпущѳнникомъ Спурісмъ Еарвиліомъ 5). Вскорѣ y зтого 
нниціатора явнлись соперники, но все это были вольны© учнтеля, 

9 Dézobry. Loc. cit. II. 62. 
2) Duruy etc. Italie ancienne, 603. 
У Ibid. ' 
9 Duruy. Loc. cit. 
9 Цлутархъ. Qnest. Horn, (Qliest. 59). 



открывавшіе школы на свой рискъ. Древніе поэты, Энній и Ливій 
Андроникъ, были, по преданію, школьными учителями г): ио государ-
ственныхъ тколъ въ Римѣ не было. Наконецъ, всѣ эти школы учре-
ждались для мальчиковъ и толысо въ эпоху децемвировъ мы находимъ 
женскія школы, да и то для взрослыхъ дѣвушекъ 2). 

Возростая въ числѣ, вольныя школы спедіализпровались; явились 
плебсйскія il арпстократііческія училища 3). Въ первыхъ ограничива-
лнсь элезіентарнымъ обученіемъ чтенію, иисьму и вычисленію процен-
товъ. Вторыя давали болѣе широкое, болѣе либеральное образованіе. 
Плебейскія дѣти отправлялись въ школы гуртомъ; сыновья сенаторовъ 
и всадниковъ по одиночкѣ въ сопровожденіи педагога; иногда за ними 
іпелъ слуга, иеспіій книгп въ сумочкѣ. Оами ученики тшѣли при себѣ 
буксовую табличку и кошолекъ съ жетонаяш для обученія счету. — Въ 
этихъ піколахъ, какъ n въ греческихъ, учителя не стѣснялись по части 
тѣлесныхъ наказаній, и били ученпковт, иногда рукою, иногда ферулой 
илн хлыстомъ, даже сѣкли ихъ розгашг по задней части тѣла. Фрески 
воспроизводятъ передъ назіи эти довольпо дикія сцены школьныхъ иа-
казаній. На нихт, можно видѣть учеішковъ, которые, сядя y колонпъ 
атріума, угрюмо смотрятъ на сдену сѣченія своего товарища: послѣд-
ній, почти нагой, впситт, на воздухѣ, опираясь передомъ на илечи од-
ного изъ учениковъ, межъ тѣмъ какъ другой ноддерживаетъ его за ноги. 
Рядомъ учитель, вооруженный пучкомъ розогъ, ііриготовляется къ экзе-
куціи. Вся сдеяа ігаиомшіаетъ сѣченіе раба. Впрочемт, эти учителя-се-
кундаторы часто выходилн и.ть бывшихъ рабовъ. получившихъ сво-
боду за воспитаніе дѣтей своего господина 4). — Они безсознательно 
перѳносили въ школу рабыі вравы; a можетъ быть и іюлучалп извѣ-
стное ѵдовлетвореніе, возвра-іцая свободнымъ дѣтямъ удары, когда-то 
сыпавшіеся если не на ішхъ самихъ, то па ихъ товариіцей по раб-
ству. f 

Въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ ридгляне почти не интересовались 
наукой и литературой. Внѣ государства—война, внутри—политическая 
борьба поглощалн всго ихъ дѣятельность. Какъ извѣстно, Греція была 
учнтельницей Рима, который при первомъ же знакомсгвѣ увлекся ея 

4) Friedländer. Moeurs romaines du temps d'Auguste, T. IY. 19. 
2) Duruy. Loc. cit. 
3) Горацій. Camupu (Кн. I, 6). 
4) Dézobry. Loc. cit. Lettre LXXXViiï . 

литературой, ея искусствомъ и заимствовалъ почти дѣликомъ ея си-
стему воспитанія.—Съ этого времени дѣти началп учиться съ шести-
семилѣтняго возраста, въ родительскомъ домѣ или въ свободноіі 
школѣ. Начинали съ чтенія, письма и счета,—продметы, къ которымъ 
ирисоединяли исторію подвиговъ предковъ; затѣмъ слѣдовали поэты и, 
миѳологія, особливо послѣ того какъ греческое вліяніе сказалось вполнѣ. 
/^млсліашмл:?,, соотвѣтствовавшій і-реческому г р а ж и і а ш ^ с т « / , объяснялъ 
въ школахъ Гомера. Совокупность этого обученія называлась studia 
humanitatis, artes liberales;но конечно литературная часть образова-
нія доставалась на долю только дѣтямъ состоятельныхъ семей. Такъ 
какъ направлеиіе римлянь было гораздо утилитарнѣѳ, чѣмъ грековъ 
то они ввели въ ііачальныя яіколы преподаваніе Законовъ Двѣнадцати 
Таблгщъ, иервой основы ихъ обідественнаго права х). 

III, Высшее образованіе. 

Римляне дѣлили жизнь человѣка на пять возрастовъ: дѣтство, 
юность, молодость, зрѣлый возрастъ и старость. Дѣтство кончалось въ 
16 17 Лѣтъ. Въ этомъ возрастѣ воспитаніе мальчика считалось за-
конченнымъ иочти такъ же какъ наше, ио выходѣ изъ гимназіи. До 
ѣхъ поръ оиъ носилъ toga praetexta, съ иурпурной каймой, какъ у-
тконсуловъ—сходство, безъ сомиѣнія имѣвшее цѣлью обезпечить маль 
чику уваженіе общества; теиерь же иадѣвалъ toga virilis или^ toga 
pur a, ч 11 сто бѣлую. Новую тогу иадѣвалъ ему отецт, или близкій род-
ственникъ, съ болыннмн церемоніязш, въ нрисутствіи всего семейства 
и друзей. Золотая bull a ст, амулетомъ, которую мальчикъ носилъ на 
шеѣ, вѣшалась на шею ларамъ; затѣмъ отправлялись процессіей въ 
Канитолій я на форѵмъ 2). 

Надѣвт, мужскую тогу и сдѣлашнись гражданами, молодые люди 
хорошихъ фамилій нристуііали къ высшему образованін», подъ руішвод-
ствомъ спеціальныхъ учителей, ораторовъ, юристовъ, литераторовъ, 
і-еометровт, u нроч. Средя этихъ учителей было много грековъ, a знат-
иѣйшія фамнлін даже отиравлялн зюлодыхъ людей въ Афииы для усо-
вершеиствоваігія <-воего восіштанія, чтобы пріобрѣсти тамъ, но выра-

1) Duruy. Luc. cit. 104. 
2) Dézobry. Lettre LXVIII. 



жѳнію Цицерона «цвѣтокъ изящества и зпаиія, возросшіГі на, пно-
странной почвѣ» Въ знатныхъ патриціанскихъ домахъ учителя, 
даже выдающіеся, часто были рабы, a ихъ свободные коллеги нерѣдко 
вольноотпущенники. Самъ Августъ опредѣлнлъ въ учителя своему внуку 
вольноотпуіденника Вѳррія Флакка, который переселился со всей своей 
школой въ Палатинскій дворецъ, обязавшись толысо не прииииать но-
выхъ учепиковъ 2). 

Не всѣмъ Оыло можно иосѣтить Афины; но многіе молодые римляне, 
надѣвъ аіужскую тогу, поступалп къ ораторамъ и сопровождали ихъ 
на форумъ и въ трибупалы, чтобы завершить свое политическое и 
юридическое воспитаніе :з), такъ какъ съ послѣдиихъ временъ респу-
блики греческій языкъ и право составляли суть высшаго образова-
нія 4 ) .—Въ тсченіе реснубликанскаго періода римское образованіе оста-
валось по преимуществу литературныяъ, подобно греческому, съ кото-
раго оно было попросту скопировано. Оно обращалось къ памяти, ІІО-
торую загромождало, и къ разсудку, который изощряло. Разумѣется, 
не оно закалшю римскій характеръ; впрочемъ оно и организовалось 
лишь по окончаніи героическаго вѣка римлянъ, когда прежняя мо-
ральная мощь начала уже ослабѣвать. Да и вообще воспитаніе воли 
имѣетъ мало связи съ ннтеллектуальнымт. воспитаніемъ. Римскій дѵхъ 
нервыхъ вѣковт. сфоршіровался не въ школѣ; онъ явился результатомъ 
самихъ условій, нри которыхъ образовалось и росло государство Ро-
мула—безконечныхъ войнъ, поразительныхъ примѣровъ, даваемыхъ 
родителями дѣтямъ, иоложенія, заставлявшаго гражданъ сливать свои 
частные интересы съ лнтересомъ общеотвеннымъ,— словомъ необходи-
мости быть героичнымъ, чтобъ ие ногибнуть вмѣстѣ съ отечествомъ.— 
Везъ сомнѣнія, легенды, разсказываемыя дѣтямъ y дочашняго очага, 
награды, назначаемыя доблестнымъ гражданамъ и т. п. могли поддер-
живать моральдую силу, но онѣ однѣ не могли бы ее создать. 

Физическая сила въ Римѣ пользовалась такішъ же уваженіемъ, 
какъ и сила характера. Однако, въ нервоначальномъ Римѣ пе было 
школъ ишнастики. Римскія палестры образовались иоздно, u только 
нзъ подражанія Греціи, y которой ршіляне заимствовали всю ея сн-

9 De orat,. ІІГ. 11. Epiât. famil. XVI. 
-) Dôzobry. Loc. cit. Lettre IV. 
;i) Duruy. Loc. cit. 
4) Duruy Loc. cit. 607. 

стему образованія, и нменпо въ тотъ моментъ, когда ирп всѳнъ сво-
смъ образованім Гредія оказалась несііособной бороться ст, народомъ-
даремъ. 

Въ ресііубликанскомъ Римѣ, гдѣ свврѣпый патріотизмъ составлялъ 
лучшую часть морали, военная гимнастика предшествовала школьному 
воспитаиію. Съ дѣтства римляне иодвергалнсь самымъ сѵровымъ унраж-
иеніямъ на Марсовомъ иолѣ. Молодыхъ людей пріучали выноситі, про-
должителыіыс марши, прыгать, бѣгать въ -гяшеломъ вооруженіи легіо-
нера. Тяжесть оружія даже не принималась въ расчетъ: оно счита-
лось «членами солдата» 3). Умѣньс илавать было обязательно, даже 
для военной ирислуги 2). ІІо зачисленіи въ легіоны воиновъ пріучали 
ІІЪ солдатскоку ремеслу частыми упражнѳніями '). Итакъ, все рнмское 
восиитаніе бнло оргаішзовано для того. чтобы сформировать крѣпкое 
тѣло, нокорное силыюй волѣ. 

Греческое воспнтаніе, въ томъ видѣ какъ оно было пересажено въ 
Риыъ, ис имѣло иичего обідаго съ восиитаніемъ первыхт, вѣковъ Гре-
діи, особливо сиартанскимъ. Оно заботилось, главнымъ образомъ, объ 
умственшщъ развитіи человѣка и не иридавало особеннаго значенія 
гражданскимъ и иатріотическимъ интересамь; поэтому элленизація рим-
ской молодежи, особенно аристократической, совершилась главнымъ 
образошъ послѣ паденія ресиублшш, въ такъ иазываемый вѣкъ Авгѵ-
ста. Важнѣйншми ііредметами тогдашияго образованія были литература 
и ораторское искусство; причемъ иервая цѣнилась, главнымъ образомъ, 
какъ нодготовка къ краснорѣчію. Горадій выражаетъ желаніе, чтобы 
иоэтъ формировалъ уже иервый лепетъ ребенка и снабжалъ его избран-
шлмъ словаремъ d); онъ утверждаетъ также, что поэзія окажетъ бла-
готворное нравствеиное вліяніе, но не доказнваетъ этого 5). Въ на-
чалыюе образованіе зиагныхъ дѣтен входило также изученіе грече-
скихъ іюэтовъ, въ особенности Гомера, къ которому нрнсоединяли Ме-
нандра <-,). Гомеръ расчистилъ иутъ другимъ греческимъ иоэтамъ: I V 
зіоду, Теокриту, ІІиндару, Каллимаху н проч. Такъ, вь Неаполѣ отедъ 
Стадія знакомилъ съ этими иоэтамн дѣтей сенаторской семыі •). Везт, 

') Дицероыъ. Tuscul. 11—16. 
2) Duruy. Italie ancienne. 279. 
3) Ch. Letoumeau. La guerre, etc. 448—449. 

Горацій. Лосланія. 1 c. 126—327. 
9 Ibid. c. 28 -29. 

Friedländer. Moeurs romaines au temps <VAuguste, т. IV. 8. 
y Стацій. Silves. T. à. 146—194. 



сомнѣнія изученіс латинскихь иоэтовъ тло рука объ руку съ ірече-
скпми, но сами-то римскіе поэты въ болышшствѣ случаевъ были только 
иодражателямя эллннекой литературы. какъ напр Виргилій л Горацій, 
долго занимавшіе первое мѣсто нъ восііитаііііі Къ конду пѳрваго 
столѣтія нашей эры совершилась реакція въ нользу старыхъ латин-
скихъ ноэтовъ, современниковъ пѵническихъ войпъ. Нсвій, Энній, 
Плавтъ и ироч. вошли въ моду 2) и вытѣсиили яоэтовъ современныхъ 
той эпохѣ. Не ограничиваясь изученіемъ иоэтовъ для развлеченія. для 
обогаіценія ума, дѣлали нхъ предметомъ серьёзпыхъ запятій; учителя 
даже старались формировать новыхъ ноэтовъ ио образцу древнихъ 3). 
Этпмъ самымъ они все болѣе и болѣе обременяли родную литературу 
эллинскіімъ игомъ, котораго она никогда не пыталась сбросить, и ко-
торому позднѣѳ охотно ітодчинилась латинизированная Евроіш. 

I f . Реторгжа и краснорѣчіе. 

Этотъ культъ подражанія самъ по себѣ былъ достаточенъ, чтобы 
изсушить y римлянъ поэтическій даръ, которымъ къ тому же природа 
иадѣлила ихъ довольно скупо; но изученіе реторикн, искусства гово-
рить радн говоренія безъ всякой сорьезной дѣли, было еіце гибелыіѣе: 
оно портило самые характеры. Во времена республикн, особенно вт, 
теченіе первыхъ вѣковъ ея существованія, краснорѣчіе отлнчалось му-
жественной силоіі; оно не преиодавалось въ школахъ; всякій пріо-
брѣталъ его практикой; но это было краснорѣчіе иростое, серьезное н 
сильное. Всего чаще оно имѣло источникомъ искреннее чувство и от-
ражало характеръ оратора. Республиканскіе нравы и учрежденія тре-
бовали, чтобы каждый гражданинъ, принимавшій участіе въ обще-
ственныхъ дѣлахъ, могъ изложить ясио и толково свои мыслн. Въ 
этомъ смыслѣ Тадитъ имѣлъ осяованіо замѣтить, что краснорѣчіе было 
необходимо для достиженія властя 4). Когда нравы развратились, когда 
ресыубликанскія учрежденія были иодорвапы, учеиая, изысканная ре-
торика судебной скамьн, одинаково способная ратовать за и противъ 
по любому воиросу, вытѣснила старинное мужественное краснорѣчіе. 

7 Friedländer. Loc. cit. 9. 
7 Ibid. 12, 13, 17. 
3) Friedländer. Loc. cit. 18—19. 
4) Діал. Opam. XXX. и сл. 

Уже рѣчи Цидерона только адвокатское краснобайство; но съ ііаде-
ніемъ ресиублики общественная жпзш. Рима только н доиускала это 
разученное и иустопорожиее ораторсьое покусство: реторика водарилась 
невозбранно. 

Въ теченіе долгаго временп латинскій языкъ обходился безъ ірам-
матики, но въ эпоху, о которой идетъ рѣчь, въ нѳй стала ощуіцаться 
иотребность; нѣкто Целій Донатъ составилъ кншу « 0 буквахъ, сло-
гахъ, стопахъ и удареніяхъ» и реторіша стала иренодаваться 
уже въ начальныхъ іпколахъ. Дѣтей заставляли сочинять хрги, т. е. 
коммеитаріи на каісую ннбудь сентендію или какое нибудь достопамят-
иое событіе; иотоыъ они заучивали и произносили вслухъ свои сочн-
нснія «). Изъ іраммапшческоіі школы ііС(Сходилн въ реторическую. 
Тутъ ученики ыисали сочнненія на заданную тему: разсказы или дис-
сертадіи о различныхъ мифологическихъ леіендахъ, напр.: что слѣ-
дуетъ думать о змѣѣ, бывшей будто бы отдомъ Сципіона? о волчицѣ, 
вскормившей Ромула и Рема? объ Эгеріи Нумы? о воронѣ, вырвав-
шемъ глаза гальскому воину во время его ноедішка съ Валеріемъ н 
т. іі. Илн: иочему купидонъ имѣетъ крылья, лукъ, факелъ н проч.? 
Кроыѣ того ішсались разсужденія на обпі,ія мѣста морали, о ііорокахъ 
іі добродѣтеляхъ ;і). ГІослѣ этихъ иодготовительныхъ занятій ученяки 
уііражііялись въ деклазіадін, изображая ту нли другую нсторическую 
личность и говоря за нее. Агамемнонъ сирашивалъ себн, долженъ лн 
онъ прннестн въ жертву свою дочь Ифигенію, Ганнибалъ разсуждалъ, 
идти ли ему на Римъ, н ироч. и ііроч. <). За этиыи монологами слѣдо-
вали контроверзы: дебаты, въ которыхъ одннъ заідищалъ, другой 
обвинялъ s); a затѣмъ чисто фантастическія темы: форыалыіыя рекви-
зиторіи иротивъ преступленій, не иредусмотрѣнныхъ закономъ, рѣчн 
ііротивъ воображаемыхъ тирановъ: «Векдій—говоритъ Швеналъ—ты 
иреподаешь искусство декламадіи; или y тебя грудь изъ желѣза? Вотъ 
онъ среди своихъ многочисленныхъ учениковъ, воторые пріучаются 
судить тирановъ0)». Были излюбленныя, освященныя обычаемъ темы: 
Изнасилованіе женщины, Богачъ и бѣдный, Дочь иирата и проч. 

7 Duruy etc. Loc. cit. 6 0 7 . 
7 Friedländer. Loc. cit. t. IY. 2 2 . 
3) Friedländer. Іюс. cit. 2 3 . 
7 Ibid. 24. 
7 Ibid. 2 5 . 

Ювеналъ. Сатира ѴП, с. 150—151. 



Зти иослѣднія темы нравились въ особенпостп греческимъ рито-
рамъ 4). 

Во врсмена имперіи политическаго краснорѣчія не было; но умѣньо 
красно говорить все жс счіггалоп, необходнмымъ не только для адво-
ката, но u для шммпіаго. чиновнпка, гоеударствопнаго человѣка, дли 
всякаго, кто нгралч. видиую роль въ государсгвѣ; иоэтому ораторскоо 
искусство было настолько важкнмъ нредметомъ пренодаванія, что само 
государство, не интересовавшееся школами, учрешдало кафедры кра-
снорѣчія. Такъ, Веспасіаігс, основалъ въ Римѣ кафедру латішскаго и 
греческаго краснорѣчія съ богатымъ вознагражденіемъ въ 1 0 0 . 0 0 0 сс-
(•тсрцііі ( 5 .000 рублей). Многіе города, какъ въ Италіи, такч» и 
вт, нровннціяхъ, нослѣдовали принѣру имиератора 2). 

V. Философіл. 

Какъ серьезное и иолезиое краснорѣчіе нревратилось въ реторику, 
такъ и философія, введенная въ Рняѣ грекамн только вт, VI сто-
лѣтін послѣ основаніл города, довольво скоро выродилась въ суфи-
стшсу, въ діалектнку, выѣзжавшую на пустыхъ словоизліяніяхъ; л 
німенно эта нсевдо-философія имѣла особенный уснѣхъ въ вѣчномт, 
городѣ 3). IIa лекціи философовъ ходмли, какъ въ театръ, я съ тоіо 
же цѣлью: для развлеченія (Сенека). Цѣнилось главнымъ образозгь 
драматическое исісусство оратора, тембръ ого го.тоса. игра физіономін, 
нзяіцество иеріодовъ, идушевлсніе и блескъ дикцін •»). Самъ лекторъ 
чувсгвовалъ это и игралъ какъ въ театрѣ. Аішлодисменты, нреувели-
ченныя похвалы гдѣлалнсь для него необходимостыо. Эпиктетъ, кото-
рый остроумно нодсмѣнвался надъ такимн иретензіями, говоритъ, что 
этн модные философы ходили u держалнсь нрямо, точно аршинъ нро-
глотнвъ. Если слушателей было мало, они впадали въ меланхолію; 
ссли же, наоборотъ, имъ удавалось вызвать рушшлесканія, иапраяіи-
вались на комплименты: «какъ вамъ яоиравялась моя лекція?—Она 
была великолѣина, клянусь жизнью!— A хорошо ли я нроизнесъ то 
мѣсто, гдѣ говорю о Панѣ и яимфахъ?—Вт, совершѳнствѣ!» •).—Эти 

') Friedländer. Loc, dt, 27, 33. 
-) Friedländer. Loc. dt. 4,—Duruy. Loc. dt, 600. 
:i) Duruy etc. Loc. cit. 608. 
•') Сѳнока. ІІиеьмо CY1U. 
3) Упиктетъ. Dias. III. 23.—Diss. I. 21. (Friedländer. 426-427) . 

краснобаи былн обыкновенно свободными людьми, но въ богатыхъ до-
зіахъ имѣлись домашніе философы, не иринадлежавшіе правда къ рабьс-
му сословію, но служившіе по найму. Имъ норучалось воспитаніе 
дѣтей, они же были своего рода духовникамн; нодготовляли къ смерти 
въ эноху проскршіцій. Нѣкоторые изъ нихъ нользовались уваженіемт, 
и были друзьями дома ). Другіе, нанимаемые нскліочительно для но-
каза грубыми и чванными богачами, терпѣли тысячи мелкнхъ унижс-
ній, о которыхъ уяоминаетъ Лукіанъ въ одной изъ своихъ сатиръ: 
«У тебя длиішая борода, почтенная внѣшность, изнщный греческій 
плащъ. Весь свѣтъ знаетъ тебя за грамматика, оратора, филисофа. 
Имекно поэтому твои патронъ находитъ умѣстнымъ держать тебя въ 
своей свзтѣ: это досгавляетъ ему ренутацію любителя іреческой науки...» 
«Онъ нокупаетъ y тебя только бороду да нлащъ». Далѣе Лукіанъ 
разсказываетъ о злоключеніяхт, такого наемнаго фнлософа-стоика, ко-
торыи во время нутешествія долженъ былъ сидѣть рядомъ съ любіш-
демъ, даже няньчиться съ собачкой, находившейся въ интересномъ по-
ложеніи: «Вы мевя безконечно обяжете—говорила хозяйка—нозабо-
тившись объ этомъ нрелестномъ маленькомъ животномъ, моемъ един-
етвенномъ утѣшеніи, etc» 2). 

Это выродившееся воспитаніе имѣло дурныя нослѣдствія для рнм-
окаго духа. У нѣкоторыхъ оно порождало литературный зудъ, такт» 
что они усыпляли своихъ иріятелей, набнваясь на иохвалы, читая своті 
ііроизведенія на банкетахъ 3). У большинства образованныхъ людей 
злоунотребленіе реторикой развнвало нрнвычку тѣшиться ИЫШНЫМІІ 
фразами, бить на эффектъ, не заботясь объ нстинѣ 4), замѣнять мысль 
элегантными періодами,—словомъ, разслабляло умъ и характеръ. 

YI. Науки и лтпература. 

Это образованіе—литературное и ораторское ио нреимуіцеству— 
иредставляло еще одинъ—и крайне вредный—недбстатокъ: оно отвра-
щало отъ научныхъ занятій. У кого могла явиться охота къ научному 
наблюденію, къ терпѣливому, упорному, не цриносившему ни славы, 

0 Friedl ander. Loc. cit. 413 -414. 
-') Лукіаиъ. О ѵтъхъ, кто служитъ по иаиму y анатныхъ (passiin). 
3) Дицеронъ. Иисьма къ Аттику. XYI. 2. 

4) Friedländer. Loc. cit. 55. 



ни шума, ивслѣдованію окружающей природы, когда раввилась при-
вычка давать волю литературной фантазіи, принимать слова за вещиУ 
Ни одна точная наука не занимала сколько нибудь сѳрьѳвнаго мѣста 
въ школьномъ воспитаніи; ограничивались только кое-какини свѣдѣ-
ніями по геометріи, которая считалась второстепенной отрасдыо знанія, 
въ родѣ музыки a между тѣмъ матѳматическая наука имѣетъ субъ-
ективный характеръ; но она суха и требуетъ извѣстнаго нанряженш 
ума. Никогда математика не разработывалась въ Римѣ съ такимъ рве-
ніемъ, какъ въ Греціи; римляне довольствовались землемѣрнымъ искус-
ствомъ, заимствованнымъ y этрусковъ, и элементарной арифмѳтикой. 
Для исправленія календаря нришлось обратиться къ Созигену, алек-
сандрійскому матѳматику. Пріі имиераторахъ занимались ие астроно-
ыіей, a астрологіей, и называли астрологовъ математиішш 2). Словомъ, 
науки и даже искусства нроникли въ рнмское общество поздно и 
вовсе не развивались въ Римѣ. Война и ея выгоды, нраво и его тон-
кости, краснорѣчіе и реторика ноглоідали всю римскую дѣятельность 
въ теченіе шѳсти столѣтій, но меньшей мѣрѣ. Затѣмъ явилась грече-
ская культура, серьезную сторону которой римляне ѵсвоили довольно 
плохо. 

Римская наука—слабый отблескъ греческой—не ирѳдставляетъ нн-
чего замѣчателыіаго, почему я и не буду на ней останавливаться. 
Вирочѳмъ, добравшись до Греціи и Рима, я вступаю уже въ область, 
настолысо извѣстную, что мнѣ нѣтъ надобности отмѣчать всякій разъ 
научныя познанія, которыми я пользовался въ этомъ сочиненіи, какъ 
масштабомъ для оиредѣленія стѳпени умственнаго развитія народовъ и 
расъ, именно: нумерацію, начала науки о числахъ, астрономію и измѣ-
реніе времѳни. Тѣмъ не менѣо я отмѣчу мимоходомъ нѣкоторыя интерес-
ныя детали. Такъ, подобно грекамъ, римляне ие знали цифръ и пользо-
вались буквами для обозначенія чиселъ. Подобно грекамъ же они не 
знали нуля. Но ихъ способъ обозначенія дифръ, ио всей вѣроятпости 
заимствованный y этрусковъ, прсдставляетъ нѣкоторыя черты, указы-
вающія на происхожденіе иауки и числахъ. Какъ y всѣхъ народовъ, 
первоначалышыъ сиособомъ счислѳнія y римлянъ былъ счетъ по иаль-
цамъ, ІІ слѣды его можно замѣтить въ ихъ числовыхъ знакахъ. Знакъ 
I можетъ обозначать поднятый палецъ или палочку; и во всѳ время 

9 Friedländer. Loc. cit. IY. 7. 
9 Duruy. Italie ancienne. 611. 

овоего надіональнаго существованія Римъ пользоввлся зтимъ зиакомъ 
для пѳрвыхъ трѳхъ дифръ; въ дровнѣйшігхт, надписяхъ, ішенно въ 
Энгубинспихъ таблгщахь. даже чіісло 4 още обозначаѳтся чѳтырьмя 
такими иалочками яли пальдами. Зиакъ цпфрн 5, который мы при-
нимаемъ за букву, знакъ Y, вѣрнѣе считать іероглнфомъ растопырен-
ной ладони, a знакъ X, десять, бсзъ сомнѣнія полученъ путемъ сооди-
ненія кондами двухъ знаковъ V. Лѣтъ пятнадцать тому назадъ я 
отмѣтилъ въ нѳболыпомъ сообщенія, представленномъ Антрополот-
ческому Обществу, этп интересные для изученія эволюдіи чиселъ 
факты *). 

Въ астрономіи Римъ ничего не изобрѣлъ, хотя одинъ изъ его фи-
лософовъ, Сенека, высказалъ нѣсколько гѳніалыгыхъ догадокъ. Такъ, онъ 
не раздѣляетъ господствовавіігаі-о мнѣпія, согласно котороэіу только 
иять (извѣстныхъ въ то время) планетъ осладаютъ собственнымъ дви-
женіемъ, a всѣ остальныя свѣтяла неиодвижны. Онъ съ увлеченіѳмъ 
принимаетъ воззрѣніе Аполлонія, который нршшсывалъ кометамъ 
орбиту подобную планетнымъ, только болѣе удлиненную. Астрономи-
ческія заблужденія онъ объясняетъ недостаточнымъ развитісмъ науки. 
«Не ирошло еще 1 5 0 0 лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ Греція начала зани-
.чаться астрономіей. Даже въ настоящее врѳмя есть много націй, ко-
торымъ нзвѣстѳнъ только внѣшній видъ неба, націй, которыя не 
знаютъ иричины луннаго затменія. Впрочемъ и мы ЛІІШЬ недавно 
узиали механизмъ этого послѣдняго явлѳнія. Наступитъ время, когда 
благодаря терпѣливымъ изслѣдованіямъ выяснится все, что скрыто отъ 
насъ теперь. Жизнь отдѣльнаго человѣка нс достаточна для такихъ 
открытій... Чего ожидать, когда получилъ въ удѣлъ такои коротенькій 
срокъ жизнн, распредѣленной очень неравномѣрно между пошлыми 
дѣлишками и серьезнымп занятіями! Поэтому необходимъ долгій рядт, 
поколѣній, чтобы достигнуть познанія того, что намъ еще неизвѣстно. 
Наступитъ время, когда иаши нотомки будутъ удивляться, какъ это 
мы ne знали такихъ простыхъ вещей» 2). Подобныя догадіси разумѣется 
дѣлаютъ великую честь пророческимъ умамъ, которые ихъ формируютъ; 
но онѣ и остаются личныыи догадками. 

Заимствовавъ y грековъ лптературу и науки, римляне по ихъ же 
нримѣру обзавелись библіотеками. Въ каждомъ знатномъ домѣ имѣлась 

9 Bulletin de la Société d'Anthropologie de Paris. 
9 Questions naturelles. Кн. VII. гл. 24 h 25. 



своя библіотека, часто толысо для показа; но кромѣ того существовали 
u публичныя библіотеки; изъ нихъ главнѣйшими былн Внбліотека 
Полліона, Вибліотека Октавіи и Палатинская ') . Онѣ служилн сбор-
ными нунктамн для учеиыхъ и писателей 8). Ta же просвѣщенная пу-
блика собиралась въ многочисленныхъ кннжныхъ лавкахъ на Священ-
ной Дорогѣ или вокругъ Форума а). Рукописныя коніи различныхт, 
произведеній изготовлялись тогда доволыю быстро: текстъ диктовалсн 
болыпоыу числу ІІИСЦОВЪ разомъ, A затѣмъ ихъ рукониси иросматри-
вались и исправлялись корректорамн 4). Это нрнстрастіе къ книгамъ н 
порожденная имъ торговля давалн занятіе цѣлому мірку книгопродав-
цевъ, писателей, копіистовъ, корректоровъ, a такжс рабочихъ, заіш-
мавшихся фабршсаціей бумагн, Car ta, для которой матеріаломъ служили 
нлонки, нолучавшіяся пзъ егниетскаго наішруса 5). 

Пристрастіе къ лнтературнымъ занятіямъ особенно развилось вт, 
Римѣ въ послѣдніе годы республики н въ вѣкъ Августа. Это былт, 
также цвѣтущій вѣкъ римской литературы; но первый нылъ довольно 
сісоро остылъ, и начался уиадокъ безт, сомнѣнія нотому, что эта лите-
ратурная нлодовитость но ииѣла корней и была чисто подражательной. 
Съ другой стороны деспотизмъ имііераторовъ плохо улшвался съ муже-
ственной литературой. A школыюе образованіе было литературншіъ но 
преимуществу, и естественио должно было придти въ унадокъ съ ос-
лабленіемъ интересовъ, составлявшихъ его raison d'être. Во II вѣкѣ на-
шѳй эры это воспитаніе было уже далеко не такъ распространено. Раз-
сказываютъ, будто Августъ отозвалъ одного легата за то, что тотъ не-
нравияьно нанисалъ слово соотвѣтственно нроизношенію вт, низшихъ 
классахъ «). Но въ кондѣ кондовъ юшераторы перестали придавать 
значеніе всей этой литературной культурѣ. Они трсбовали ирежде всего 

' усердной службы и дѣнили толысо военное рѳмесло да практическую 
дѣловнтость. Съ этого времени и невѣжественные плебеи могли дости-
гать высокаго положенія, раныне достуннаго только натридіяыъ и вса-
дникамъ. Кромѣ того этн два аристократическія сословія открыли до-
ступъ въ свон ряды провиндіаламъ, еіце неусвоившимъ римскаго вое-

9 Dézobry. Loc. cit. Lettre XC. 
9 Плутархъ. Лупцллъ. LXXXIII . 
a) Dézohry. Loc. cit. L X X X I X . 
9 Dézobry. Loc. cit. 
9 Wallon. Histoire de Vc.slavage. II. UG. Dézobry. Lettre L X X X I X . 
ü) Светоыій. Августъ. LXXXVIII . 

питанія. Въ еилу всѣхъ этихт, причііиъ уровень воспнтанія п литера-
турной образованности мало но малѵ іюнизился, не уступивъ однако 
мѣста раздвѣту наукъ, о которыхъ иочтя никто не заботился. Насту-
иила зноха Восточиой Римской Имнеріи съ ея нрогрессивпымъ унад-
ІІОМЪ, нлачевная исторія котораго извѣстна всѣмъ н причины котораго 
я уже не разъ пытался уяснить. 

УII. Воепитаніе дѣвочекъ. 

Воспитаніе дѣвочекъ вт, РИИѢ было гораздо проще, чѣмъ восіштаніе 
мальчнковъ. Это общее правило для веего или почти всего рода чело-
вѣческаго. До сихт, поръ, въ теченіе нашего изслѣдованія, мы встрѣ^ 
тили отстуиленіе отъ этого нравила т-олько y туареговъ Сахары. Извѣстно, 
въ какое зависимое ноложеніе была поставлена женідина римскимъ за-
кономъ; она освободилась изъ него только гораздо позднѣе и то бла-
годаря всемогуществу денегъ. 

Въ течѳніе долгаго времени дѣвочки нолучали только такое воспи-
таніе, которое само собою вытекало изт, условій семейной лсизни, и из-
бавлялись отъ грозной manus отда лишь для того, чтобы перейти подъ 
такую лсе власть мужа Притомт, дѣвочки выходііліі заиужъ такъ 
рапо, что имъ совершенно не было времепи иолучить сколько нибуді, 
основателыіое образованіе. Въ самомъ дѣлѣ, законъ, даже во времена 
Аві уста, иризнавалъ брачнымъ возрастомъ двѣнаддать лѣтъ, и въ боль-
шинствѣ случаевъ онѣ выходнли заыужъ между тринаддатью и семнад-
датыо годами 9- Но въ рюіской нсторіи мы встрѣчаемъ прнмѣры ещс 
болѣе раннихъ браковъ; такъ Октавія, дочь Клавдія и Мессалины, 
одиннаддати лѣтъ вышла замулсъ за шестнаддатилѣтняго Нерона; 
нравда, что въ такихъ раншіхъ бракахъ дѣвочка стаповнлась законной 
сунругой только съ достиженіемъ двѣнаддатн лѣтъ.—Для обрученія не 
было установлено законнаго возраста: правда, Дигесты оиредѣляютъ 
сеиь лѣтъ, какъ самый ранній возрастъ, но это опредѣлеиіе но имѣло 
обязательнаго значенія 3); Вішсанія Агрипішна, дочь Агришіы и Иом-
ноніи, бнла обручена ст, Тиверіемъ на нервомъ году своей лсизни 3). 

9 См. мою Evolution du mariage. 
У Friedländer. Loc. cit. I. 351." 
9 Дтесты. XXIII , 1. 14. 
9 Friedländer. Loc. cit. I. 354. 
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Во всякомъ случаѣ. по крайней мѣрѣ во времена Авгусга, согласіе дѣ-
вушкн было необходимо для обрученія и брака, но это правило всегда 
оставалось чистой формальностью. Какъ извѣстно, впрочѳмъ, римское 
право часто придаетъ больше значенія формѣ, чѣмъ сути. 

Такіе матримоніальные нравы іірѳднолагаютъ крайне скудное обра-
зованіе женщинъ. У бѣдныхъ людѳй оно безъ сомнѣнія ограішчнвалось 
тѣмъ, чему могла выучить дѣвочку мать. Извѣстна дреиняя эпитафія: 
«Bornum mansit, lamm fecU» («Спдѣла дома, пряла шерсті,»). Она 
ясно иоказываетъ, что по мнѣнію римлянъ идѳаломъ женщины была 
супруга, всецѣло поглощенная домашними заботаш. Какъ кажется, 
пряяса и тканье, съ самаіо основанія Рима, были важнѣйшими обязан-
гіоотями римлянокъ. Ткани и одежды, необходимыя для сельи, приго-
товлялись дома жешцинами или нодъ ихъ присмотромъ рабынями. Эти 
домашнія работы. пряжа п тканье, казались римлянамъ символомъ, 
ііочтн гарантіей добрыхъ нравовъ. Слово «нряха» ( і l ani f i ca ) считалось 
почетнымъ титуломъ для женщииы. Егце Тертулліанъ считаетъ главными 
обязанностями сунруги завѣдывать домашнимъ хозяйствомъ, смотрѣть 
за семьей, хранить ключи, распредѣлятг, иряжу и ироч. '). Извѣстно 
наконецъ, что Августъ, ко-горый любилъ выставлять себя хранитолемъ 
добрыхъ нравовъ, не носилъ иной одежды, кромѣ приготовленной его 
жѳной, сестрой, дочерьмн или внучками 2). 

Итакъ, собственно ннтеллектуальнаго воспитанія не могло быть y 
массы римлянъ низшаго класса. Впрочемъ. во времена Августа суіце-
ствовали школы для дѣвочекъ, куда роднтели средняго класса каждое 
утро иосылали свояхъ дочерей. Въ знатныхъ семьяхъ дѣвочки, какъ 
н 11X7» братья, получали воспитаніе въ родительскомъ домѣ 3). Въ боль-
шинствѣ случаевъ учителямъ иоручалось восиитаніе какъ мальчиковъ, 
такъ и дѣвочекъ. Иногда же сами матерн читали своимъ дочерямъ 
поэмы Гозіера и Виргилія '), такъ какъ образованіе дѣвушекъ было 
лятературнымъ еще болѣе. чѣмъ воспитаніе мальчиковъ. Старалнсь 
обогатить ихъ намять иоэтическямя фигуііами и отрывками, a въ осо-
бенности сдѣлать ахъ искусными музыкаитшами н танцовщицами; дажс 
въ тколахъ главный матеріалъ ирегіодаванія доставляли греческіе и. 
римскіе позты J). Таицы состояли главнымъ образомъ въ мѣрпомъ 

1) Exhortations à la Charité. Гл. XII. 
7 Friedlander. Loc. cit. I. 346. 
3) Ibid. I. 347. 
7 Ibid. 348. 
7 Friedländer. Loc. cit. 347. 
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раскачиваніи бюста н рукъ; нзученіе нхъ сообщало женщинамъ очень 
важное преимуіцество: благородную осанку, граціозиую походку. Въ 
извѣстномъ, вошѳдтемт» въ иоговорку, стихѣ Внргплій приписываетъ 
богинямъ такую благородную осанку, что по ней одноіі можно дога-
даться объ ихъ божественной природѣ. Въ надгробныхъ эпитафіяхъ 
римляне уномннали нногда о граціозной походкѣ усопшей ') . Греческіе 
танцы, менѣе торжественные, болѣе олшвленные, чѣмъ римскіе, вызы-
вали порицанія со стороны рнмскихъ ригористовъ, также какъ и му-
зыка струнныхъ инструментовъ, которыми нользовалнсь пренмуще-
ственно для танцевъ, но которымъ ирнпнсывалось разслабляющее и 
возбуждаюіцее дѣйствіе "). Но знакомство съ вокальной музыкои бьтло 
ночти необходішо для дѣвушеіп», гакъ какъ, по примѣру Греціи, онѣ 
и въ Римѣ стали иринимать участіе вь публячныхъ деремояіяхъ. Такъ, 
въ торжественные діш религіозныхъ нраздниковъ девять дѣвушекъ 
знатнаго нроисхолсденія, безъ сомнѣнія изобраліавшія музъ, тли по 
•грое во главѣ ироцессій, распѣвая гимны. На иохоронахъ Августа уча-
ствовали даже хоры дѣтей обоеі о пола, ііринадлежавшихъ къ зяатнымъ 
ііатриціанскіімъ фамиліямъ 3). 

Итакъ, среднес образованіе, литсратурное и артястнческое ио ха-
рактеру, было доволыю расиростраясно въ высшихъ классахъ эпохя 
Августа, для обоихт» половъ. Нѣкоторыя женщины заходили дальше; 
онѣ обладали лли по крайией мѣрѣ иретендовали иа обладаніе иауч-
ными знаніяын, наир., ио геометрін или философіи. Такъ, по сло-
вамъ Плутарха, Корнелія, жена Помпея, слушала лекцін философіи, 
отчего вовсе ие сдѣлалась иеданткой '). Женщина-іюутесса, Теофила, 
восхваляезіая Марціаломъ, была знакодіа съ философіей Эішкура н 
стонковъ 5). Но это быля только нохвальныя исклгоченія. Кажется 
впрочемъ, Римъ, іюдражая Греціи въ воспитаніи лсеніцинъ, относнлся 
къ этнм'1, послѣднимъ либералыіѣе н не так/і» иорабощалъ нхъ узгь. 
Патридіанки ямператорскаго Ряма нользовались почтн чрезмѣрной сво-
бодой, u осля онѣ уіютребляли ее отнюдь не для занятій литературой. 
искусствами н науками, то лишь потому, что ня ихъ натура, ни обідоо 
иаправлеиіс нравовъ не располагали къ эмансипаціи іп» зту сторояу. 

7 Ibid. 349. 
7 Ibid. 350. 
3) Friedländer. Loc. cit. I. 350. 
') Friedländer. Loc. cit. т. ГП. (Supplément au tome premier. «•. 126). 
7 Мардіалъ. Кн. VIL De. Theophilâ. 



Till. Paca u воспитаиіе. 

Въ концѣ предыдущей главы, констатируя превосходные рѳзультаты 
свободы преподаванія въ Греціи, я задался вопросомъ, чѳму обязано 
свопмъ нроисхожденіемъ великое интеллектуальное движеніе, которому 
мы до сихъ поръ изумляемся:—невмѣшательству греческихъ государстт. 
въ дѣло восіштанія нлн прирожденннмъ свойствамъ расыР Нѣтъ оо-
мнѣнія, что выѣіпательство государства въ воспитаніе можетъ иміть 
вѳсьѵа вредньтя послѣдствія; что государство почти фатально ствно-
вится орудіемъ угнетенія въ рукахъ касты, класса, часто религін или 
вообще какой нибудь доктрнны, которая тормозитъ всякое свободное 
пзслѣдованіе н стоитъ поперекъ дороги всякому прогрессу. Это общео 
порабоіценіе умовъ истпнная язва, a государствснная оргавгпзація 
обществениаго воспитанія слишкомъ легко можѳтъ привести къ нѳму. 
Не то что бы этотъ результатъ являлся теоретически неизбѣжнымъ; 
въ принципѣ ничто пе мѣшаетъ государству быть философомъ и 
поощрять, a ne тормозить свободу мысли; но на практикѣ болѣе вѣ-
роятно противное, такъ какъ за абстракціей государства скрываются 
людн, слиткомъ часто склонпые илп вынуждаемые отдавать свою 
власть па службу могущественнымъ господствующимъ интерѳсамъ. 

Въ странахъ, гдѣ все населепіе точно пропитано фанатизмомъ, 
зто обідее безуміе оказываетъ на общественное воспнтаніе такое же 
вліяніе, какъ адмиішстративный и иолитическій деспотизмъ. Мы ви-
дѣліг напр., что въ мусульманскихъ странахъ нравы я всеобщее хан-
жество иринулсдаютъ свободное въ принципѣ воспитаніе строго сообра-
зоваться на практикѣ съ религіозными доктринами. Въ слѣдующѳй 
главѣ мы увидимъ. что средневѣковая Европа представляетъ другой 
нримѣръ такого-же рода. 

Но эллпнскій политеизмъ не повиненъ въ религіозныхъ преступле-
ніяхъ. Во всей греческой исторіи не наберется и дюжины случаѳвъ 
нреслѣдованія свободныхъ мыслителей. Смерть Сократа является исклго-
ченіемъ и еслибъ философъ захотѣлъ, ему нетрудно бы бнло избѣжать 
ея. Конечно, архоитъ-царь Афинъ обладалъ властью инквизитора 
но пользовался ею очень рѣдко. Эллинскій міръ не испыталъ порабо-
щенія мысли тирпаническимъ духовенствомъ, ни ига доктринъ, навя-
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занныхъ государствомъ. Везъ сомнѣнія эта свобода была очень бла-
пріятна для умственнаго развитія: но сравненіе съ Римомъ застав-
ляетъ насъ думать, что другая раса не сумѣла бьт воспользоваться вт, 
той же степеяи этими счастливыми обстоятельствами. 

Въ общественномъ воспитаніи, какъ н во мнолсествѣ другнхъ вещей, 
Римт, рабски копировалъ Гредію и до временъ имперіи воспитаніе оста-
валось въ немъ свободпымъ. абсолютно независимымъ отъ государства; 
но какъ бѣдны сравнителыю его результаты! Въ литературѣ Римъ былт, 
толысо подражателемъ Греціи; его вкладъ въ науку почти равенъ нулю, 
ІІ о философіи и говориті, не стоитъ. У Гредіи онъ заимствовалъ -
съ жадностью, характерной для иодражателей—ея недостатки: нѵстую 
софистикѵ и болтливую реторику. Заключеніе напрашивается само собою; 
вотъ оно: для того, чтобы два поля даля одинаковый урожай, нсдоста-
точно имъ имѣть одинаковые размѣры. одинаковую почвѵ, одішаковый 
рельефъ, одинаковую обработку: необходнмо еіцс, чтобы сѣмена бы.ш 
одинаковы, такъ какъ калсдый органическій вядъ, и слѣдовательпо 
каждая человѣческал раса обладае/гъ свонми особенностямн, своимп до-
стоинстваліи и недоетатками, ісоторьтя отличаются отъ достоинствъ и 
педостатковъ другой расы. 



Глава XVIII. Средневѣновое воспитаніе. 

I. Варварская Европа. 

Покончивъ съ Римомъ и прежде чѣмъ нерейти ісь изученію сред-
иихъ вѣковъ, я болѣе или менѣе подробно останавлпвался въ боль-
шинствѣ моихъ иредыдущихъ работъ на варварскихъ племенахъ, ст> 
которнми Римъ имѣлъ дѣло, каковы иберы, берберы, славяне, гер-
манцы, галлы и ііроч.—Въ этомъ томѣ я скажу лишь нѣсколько 
словъ, мимоходомъ, о кѳльтическихт, народахъ. 0 другнхъ y насъ нѣтъ 
свѣдѣній, да еслибъ нбыли, то немного ирибавили бы къ тому, что мн 
уже знаемъ о варварскомъ воспитанін, всегда чисто практическомъ и 
военномъ. 

Нѣкоторыя черты нравовъ, наблюдавшіяся еіце пѳдавио вт, Европѣ, 
свидѣтельствуютъ обт, этомъ сходствѣ варварсішхь обычаевъ y воѣхъ 
расъ. Такъ. въ концѣ прошлаго столѣтія мы находимъ y морлаковъ 
Далматін тѣ же обычаи въ отиошеніи иоворожденныхъ, которые 
господствовали почти повсемѣстно вт. первобытной Европѣ, и въ част-
иости y древнихъ ирландцевъ и германцевъ. Нерѣдво морлакская жен-
іцина рожала одна. въ ііолѣ, и тотчасъ отправлялась къ ближайшему 
ручью обмыть младенца, a затѣыъ возвращалась димой \і на другой 
же день цринішалась за обычныя занятія, даже яасла скотъ. Въ 
возрастѣ трехъ-четырехъ мѣсяцевъ ребятишки иачипали уже нолзаті, 
иа свободѣ вт» хижинѣ н ші дворѣ; такъ что скоро пріучались ходить 
іі не бояться ііи холода, нн снѣга. Мать кормила ихъ грудыо три-
че-гыре года, даже билѣе, если ей не случалось опять забеременѣть 
ІІри первой возможности ребенка отправляли пасти стадо въ лѣсу. 

Повиднмому y варварскихъ народовт, древней илы современной 

9 Forlis. Voyage en Dalmatie. I. 118 (Borne, 1798). 

Европы не бьтло и пѣтъ пикакого организовапнаго воспитанія, a тѣмъ 
болѣе никакого обученія вт, современномъ смыслѣ. Только галльскіе и 
нрландскіе кельты составляли нсключеніе изъ этоіо иравила. Вт» 
Галліи бардн, гадатели н друиды иредставляли образовапные классы, 
насколько это было совмѣстямо съ соціалыіымъ состояніемъ кельтовъ. 
Друиды, на половину жрецы, иа іголовину учителя, завѣдывалн 
жертвами и проподаваля, яо словамі, Страбоиа, зтику и естественнуні 
философію '). Оии не составляли замкнутаго класса, но вступить вт» 
ііего можно било только иослѣ шноголѣтней подготовкя п послушни-
чоства. Друидическое пренодаваніс было устиымъ мнемоническизіъ, a чтобы 
облсгчить угвоеніе, важнѣйшіе нредметы преіюдаванія были изложены 
стихами. Этотъ друидичесгсій способт, иреііодаваііія сохраиялсяоченьдолго. 
до хрпстіапской эпохіг я еще Сентъ Эфламъ, поііуляриый арморнканскііі 
иисатель, говорнтъ: «Чтобы ваша намять яе утратила того, что я 
разсказалъ, по не записалъ, я изложилт. эти всщіг гтнхами, дабы вы могли 
пѣть ихъ въ церквахъ» 3). Во многихъ странахъ этотъ устныи и 
стихотворнып снособъ ііреподаванія предшествовалт» письменности я 
даже долгое вреыя сохранялся вмѣстѣ ст, нею. 

Въ Ирландіи образованныП классъ, аналогичный друидамт. Галліи, 
значительно пережилъ этихъ нослѣдішхъ и извѣстент» намъ гораздо 
лѵчше. Мы находимъ тамъ тѣже три категоріи, которыя Страбоіп, 
отлѣчаетъ y галльскихъ друпдовъ; только гадателн замѣщенг»г судьямн 
яли иѣвцами, филе:і). Изъ одного ярландскаго трактата, Книпі 
Оллама, мы узв:аеыъ, что нолныГі курст» наукъ, требовавшихся для того 
чтобы сдѣлаться филе, нродолжался двѣнадцать лѣть. Капдпдаты изу-
чалн огамическія письмена, крайне сложные законы версііфіп;,аіі,іи, сло-
варь терышіовъ. вышедіяихъ изъ унотребленія, нрландскую грамматику 
u иаконецъ эпическіе разсказы, считавшіеся историческнми 1). Бу-
дучи судьямп, адвокатами, юрисконсультами, фгі.ге нсполняли епі,е 
другую, литературную обязанпость: распѣвали военныя, любовныя и 
нроч. лѳгенды. Они были хранителями я раздавателями духовныхт. 
васлаждеиій и слѣдовательно, въ этомт, смыслѣ, цивилизаторамп 5). Филе 
расітредѣлялнсь вт, іерархическомъ порядкѣ. ступенн котораго точно 

9 Страбонъ. IV. Гл. IV. 
2) La Villemarqué. Légende celtique des cloîtres. XLT. 
:t) D'Arbois de Jubainville. Littérature celtique. 48. 
') D'Arbois do Jubainville. Loc. cit. 389. 
9 Ibid. 319, 321. 



соотвѣтствовали различннмъ рангамъ знатнаго сословія, и пользова-
лпсь такиміі жс привилегіями и такимъ же уваженіемъ, какъ аристо-
кратія; да они и представляли изъ себя интеллектуальную аристо-
кратію ] ) . Позднѣе, въ христіанской Ирландін, филе замѣнились док-
торамп теологіи, ио до тѣхъ поръ Ірландія занимала, благодаря имъ, 
перйое мѣсто среди кольтнческихъ націй и ещс въ V вѣкѣ служила 
убѣжищемъ для образованныхъ людей, нзгнанныхъ изъ Галліи гср-
манскими бандами визпготовъ, бургундовъ и франковъ 2). 

Подобно галльскимъ друидамъ, образованный классъ Ирландіи про-
подавалъ устно; по крайней мѣрѣ легенды и преданія хранились 
только въ памяти. Такъ, по словамъ одного текста; наука права 
должна была сохрапяться «согласованной памятыо многихъ лицъ» н 
« передачей изъ одного уха въ другое3). Тѣмъ не менѣе филе зналн н 

•даже иреиодавали огамическую азбуку, но не пользовались ею длн 
изложенія права. быть можетъ думая, иодобно индійсшшъ браманамъ, 
что ІШІЯТЬ дѣлаго класса ученыхъ, члены котораго постоянно контро-
лирѵютъ другь друга, лучшс сохранитъ литературное произведѳніе, 
чѣмъ ппсаные тѳксты, индивидуальные и часто ошибочные. 

II. Воспитаніе въ эпоху Каролгтговъ. 

Задолго до паденія Западной Рюіской Имиеріи организадія и пре-
подаваніе дрѵидовъ исчезливъ Галліи; но многіе латинизированные го-
рода, Отёнъ, Бордо, Марсель, Туръ, Триръ основали ученыя академш, 
вуда со всѣхъ сторонъ стекались ученпки. Въ началѣ Y вѣка, когда 
германское нашествіе опустошило Галлію, всѣ эти иителлектуалышо 
центры были разрушены. Но употребленіе латинскаго языка оыло въ 
то время такъ распространено, что пережило гибель академій и до из-
вѣстной степени было принято самими завоевателями 4). Напр., многіе 
короли Меровпнги—Хильдебертъ, Харибертъ, Хилыіерихъ-говорили 
ио латынп. Но всякое правильное воспитаніе исчезло, такъ что боль-
шинство меровингскихъ королей не умѣли нисать. Ихъ подписи, сохра-
нпвшіяся до нашихъ дней—рисуяки-монограммы или начерчены при 

У Ibid. 338. . 
2) D'Arbois de Jubainville. Loc. eit. 367. 
9 Ibid. 202-203 . 
i) l.egendrc. Moeurs et coutumes des Français. У4. 

ііомощи металлической пластиніш съ нрорѣзанными въ аей оуквами '). 
Говорятъ, что самъ Карлъ Воликій развлекался во вромя безсонницы, 
срисовывая буквы 2). Между тѣмъ этотъ король первый пытался воз-
становить въ своей имиеріи систему обществениаго воспиташя. Въ 
триддатилѣтнемъ возрастѣ онъ рѣшился сдѣлаться ШКОЛЬНИІІОЗІЪ. ОНЪ 
занимался съ ІІѳтромъ Пизанскимъ граыматикой въ тогдашиемъ смы-
слѣ, обнимавшѳй всю литературу; съ Алкунномъ реторикой, діалекти-
кой и рстрономіен 3). Увлекаясь латинской наукой Карлъ Великій со-
хранилъ тѣмъ не менѣе варварскіс нравысвоейрасы.Такъ, онъпытался за-
мѣнпть латшіскую номенклатуру мѣсядевъ живописными названіяміі, 
уиотреблявшимися въ Германіи: январь— Wintermanoth (мѣсядъ грязи), 
май Winnemanoth (мѣсядъ утѣхъ), октябрь— Windermemanoth (мѣ-
сядъ сбора винограда) и нроч. Не имѣя постоянной резиденц.и, Карлъ 
Великій путешествовалъ со всѣмъ своиыъ дворомъ, иалатинаии, семеи-
ствомъ ііо своей обшириой имиеріи и ио полямъ біітвт, Закоренѣ-
лын многоженѳцъ, но обычаю германдевъ, оиъ имѣлъ девять женъ, нзъ 
которыхъ четыре считались наложницами Чтобы наказать саксондевъ, 
возмутившихся иротивъ его власти, онъ велѣлъ обезглавить 4 . 5 0 0 чело-
вѣкъ въ одинъ деиь —гекатомба, достойная Чингнсъ-Хана Но этотъ 
варварт. былъ великій осиователь школъ. Оначала ОІІЪ усовершонство-
валъ иалатішскую школу, учрежденную Меровингами въ виду необ-
ходимости изучать латинскіе тексты для нѣнія въ дерквахъ. Каііеллаиъ 
дворда началъ ііринимать въ обученіе, кромѣ своихъ духовныхъ учени-
ковъ, молодыхъ лёдовь, рекомендовашіыхъ королю и состоявшихъ нри 
немъ въ вачествѣ пажѳй; онъ преиодавалъ имъ также грамматику п 
литературу. Затѣмъ Пеаинъ Короткій расширилъ эту иалатинскую школу, 
норучивъ литературное и научное преподаваніе сиедіальнымт, ирофес-
сорамъ «). Наконедъ Карлъ Великій учредилъ кафедры для выдающпхся 
людей вродѣ Алкуина, ГІетра Иизанскаго и др. Аббатство Св. Мартина 
въ Турѣ съ ого 2 0 . 0 0 0 крѣпосгныхъ, было наградой Алкуиву заего рве-

9 A. Franklin. Ecoles et collèges. 7. 
2) Eginhard. Vita et gesta Caroli Magni. Гл. XXVI. 
9 Ibid. XXV. 
9 A Vetault. Charlemagne. 379. 
6) Ibid. 368. 
9 Ibid. 309. 
9 Legendre. Moeurs et coutumes des Français. 51. 
9 A. Vélault. Charlemagne. 398—399. 



ніе1) . Имііераторъ хотѣлъ сдѣлать изъ иалатігнской ніколы образдовое 
училище. Тамъ иреподавалн Тгіѵіиш, т. с. граиматнву (литѳратуру), ро-
торику u діалектику, за которымъ елѣдовалъ Qnaärivium, т. е. аряф -
метика, музыка, геометрія и астрономія. Всѣ эти нредметы составлялн 
элементы фгілософіи, которая въ свою очередь считалась только ііод-
готовкой къ наукѣ наукъ, meo.ioiiu -'): свѣтильнику подъ сосудомъ. Въ 
тоже время имнераторъ учреждалъ ІІЛИ поощрилъ многочіісленныя школы 
no всей нмперін. Болыиішство этихъ школъ открывалось нріі кафедраль-
ныхъ церквахъ или въ богатыхъ аббатствахъ. Въ маленькихъ школахъ 
пренодавали гуманистическгя науки, въ болыпихъ—теологію з). Это 
были аббатскія иліі тископальныя школы, доступныя толысо для 
МОЛОДЫХІ) людей высшихъ сословій, для тііхъ нмсішо, которыо хотѣліі 
носвятить себя служенію цѳрквн 4 ) Такія школы суідествовалн въ Фон-
тенеллѣ, Феррьерѣ, Оанъ-Денн, Санъ-Жерменѣ, Турѣ и проч. во Франціи; 
въСентъ-Аманѣ, Люттихѣ и друг. въ Бельгіи;въ Утрехтѣ въ Голландіи; 
въ Санъ-Галлѣ, Фульдѣ и нроч. и ироч. въ Германіи J ) . 

Всѣ эти школы имѣли клерикальный характеръ, что и понятно, такъ 
какъ иочти одно духовенство сохраиило остатки античной науки Самъ 
нмператоръ пытался заинтересовать высшее духовенство въ дѣлѣ обра-
зованія, указывая нсобходимость послѣдняго для религіи; въ одномъ 
изъ его диркуляровъ архіепископамъ мы читаемъ: «Мы полагаемъ, что 
еішскопіи и ыонастыри... кромѣ примѣрной жизни иотправленія службъ 
нашей Святой Религіи должны такжѳ иосвящать свое рвеніе изученію 
наукъ и преяодаванію оныхъ тѣмъ, кто съ шшоіцію Вожіей можетъ 
обучиться uо мѣрѣ своихъ способностей... Вотъ иочему мы стали оиа-
саться, что если не будетъ умѣнія писать, то умалится и разумѣніе, необ-
ходимое для толкованія Писанія» «). Позволительно думать, что этотъ 
монастырскій стиль былъ внушенъ императору полнтикой такъ какъ 
въ другомъ подобномъ же случаѣ Карлу ирииисываютъ гораздо болѣе 
мірской и толковый языкъ. Палатинская школа принимала учениковъ 
всякаго ыроисхожденія; не то чтобы она была открыта для иерваго 
встрѣчнаго, но во всякомъ случаѣ для поступленія въ нее не требова-

х) Tourmagne. Нів. du servage. 28. 
2) A. Vétault. Loc. cit. 399—400. 
3) Legendre. Loc. cit. 94. 
*) J . Paroz. Loc. cit. 66. 
") A. Vétault. Loc. cit. 397. 
li) Ibid., 336. 

лось знатнаго происхождѳнія. Разсказнваютъ, что однажды иыиера-
тору вздумалось носмотрѣть тетради школьниковъ, и онъ убѣдился, что 
ученики низкаго иля средняго происхожденія готовили уроки гораздо 
лучше своихъ знатныхъ товарищей. Тогда Карлъ обратился къ учѳни-
камъ съ весьма практичнымъ увѣщаніемъ. Прилежнымъ онъ сказаль: 
«Хвалю васъ, дѣти, за то, что вы "ъ такимъ рвеніемъ исіюлнявте мои 
намѣренія и радѣете о вашихъ собственныхъ интересахъ. ІІродолжанфе 
такъ же, и вамъ достанутся богатства епископіи u нышішя аббатства.» 
Стало быть этіг ирилежныс ученики-нлебеи готовнлись къ дерковнымч» 
должностямъ. Молодымъ знатнымъ лѣнтяямъ императоръ сказалъ: «Вы, 
сыновья первыхъ людей надіи, вы, нѣжныя н красивыя дѣти, прене-
брегли моими приказаніями п не заботились о своихъ успѣхахъ, пре-
даваясь играмъ и нѣгѣ. Но, клянусь Царемъ Небеснымъ, нѵсть другіе 
вами восхищаются; я жене ставлю ни во что ваше происхожденіе и 
вашу красоту. Знайте и помните, что если вы не ноторопитесь исира-
вить вашу небрежность, то никогда ничего не иолучите отъ Карла»1). 

Увѣщанія импѳратора, нрнглашавшаго членовъ высшаго духовенства 
основывать школы, безъ сомнѣнія были нелишними, такъ какъ, сдѣ-
лавшись господствующей реліігіей, христіанотво заявило себя рѣшитель-
нымъ врагомъ мірской науки. Нервыя школы въ Эдессѣ, Александріи и 
проч. были прежде всего релягіозными школами Въ IV столѣтіи 
Василій Великій, епископъ Цезареи, еще совѣтовалъ изучать языческую 
литературу, чтобы успѣшнѣе бороться съ язычествомъ 3); но въ кондѣ 
VI вѣка, когда христіанство уже одержало рѣшительную иобѣду. Гри-
горій Великій заявилъ, что съ заблужденіемъ не слѣдуетъ имѣть дѣла 
даже съ благими намѣреніями, и писалъ еиископу Сіенны: «Мяѣ со-
общили одну вещь, которую мнѣ стыдно и иовторять; говорятъ, будто 
ты, братъ нашъ, объясняешь грамматику нѣкоторымъ лидамъ. Мы огор-
чены..., такъ какъ недьзя одними устами ироизносить хвалу ІОпитеру 
и Іисусу Христу» '). Такимъ образомъ всё рвеніе Карла Великаго къ 
расиространенію знаній осталось ночти безнлоднымъ. Безъ сомнѣнія, 
основанныя имъ школы находились въ завѣдываніи духовенства нли но-
крайней мѣрѣ были весьма христіанскими ио духу; но онъ ввелъ въ 

і) Monach. San Gall. De Gestis Caroli Magni. \ü (Цит. y Vétault. 400). 
a) J . Paroz. Histoire de la pédagogie. 646. 
3) Ibid. 647. 
4) Issaurat. Pédagogie. 58. 



нихъ черезчуръ сильную дозу свѣтской науки. Духовенству опѣ каза-
лись подозрительными, да и не соотвѣтствовали никакимъ реальнымъ 
потребностямъ того врѳнени. Подобная неудача часто ностигаетъ уч-
режденія, явившіяся сверху. Настоящія, жнзненныя школы—тѣ, кото-
рыя возникаютъ сами собой. Вотъ ночему средневѣковыя школы, ііри 
всемъ своемъ несовершенствѣ, часто отличались живучестью. 

Ш. ѣоспитанге въ средніе вѣка. 

Въ дѣйствительности средневѣковое обучѳніе организовалось го-
раздо позднѣе и до иѣкоторой стеиени самопронзвольно, пменно въ 
теченіе XI—ХШ вѣковъ, ісогда совершилось своего рода маленькое 
Возрожденіе. Это обученіе нмѣло чисто интеллектуалыіый характеръ н 
больше мнѣ не придется заниматься техническимъ и военнымъ воспи-
таніемз,. Корпораціи, ремесленные цѣхи, о которыхъ я такъ часто 
уиомішалъ, говоря о рабствѣ н трудѣ, давали техническое воснитаніе; 
знатяость и рыцарское званіе избавляли отъ необходиыости имѣть 
какое либо образоваіііе. 

Г " Д0 XI вѣка учились только въ монасгыряхъ. Въ XI и XII столѣ-
тіяхъ ученье вышло за монастырскія стѣны и школы завелись въ разныхъ 
городахъ. Это движеніе совпадаетъ съ эиохой городскихъ общинъ и 
раныпе не могло проявяться. Ему ne было мѣста въ обществѣ съ 
замкнутыми кастами, съ крѣиостиыми, привязашшми къ землѣ, 
внизу, и исключителыю военной аристократіей наверху. Единствен-
нымъ убѣжищемъ духовныхъ интересовъ оставались монастыри; къ 
сожалѣнію. въ нихъ теологія неизбѣжно ставилась на ііервое мѣсто, 
такъ какъ восторжествовавшее христіанство яемедленно объявило 
войну свѣтской наукѣ. Такъ, при Оеодосіѣ П и Валентиніанѣ III хри-
стіане возставали иротивъ стараго языческаго образованія и даже 
утверждали, что вся наукадолжна ограничиваться изученіемъ Писашя '). 
Необходішость образованія могла снова ночувствоваться іюслѣ нѣскодь-
кихъ вѣковъ сиячки только съ появленіемъ средняго класса, свобод-
наго u не воинственнаго; a этотъ классъ ие могъ сформироваться 
раньше эмансипаціи общинъ. Но первыя школы илн университеты въ 
болыяпнствѣ случаевъ сохраяили теологичѳскій характьръ. Однако къ 

7 Duruy, etc. Italie апсіеіше. (Ю5. 

тсологіи вскорѣ присоединили изучѳніе нрава и мѳдицины. Эта 
потребность образованія чувствовалась повсемѣстно, особливо во 
Франціи и въ Италіи, гдѣ многіс города основывали университетн. 
Волонья, какъ думаютъ, подала примѣръ въ этомъ отношеніи, учре-
дивъ свою знаменитую школу гражданскаго ирава. Парижъ послѣдо-
валъ за ней, основавъ школы теологіи и философіи 1). Ученики сте-
кались въ эти нервыя школы изо всѣхъ странъ Европы, a ихъ успѣхи 
увлекали другихъ. Вслѣдъ за нарижскими школами были созданы 
университеты въ Падуѣ, Неаиолѣ; Пйзѣ, ІІерузіи, Тулузѣ, Саламанкѣ. 
Оксфордѣ и друг. 2). 

Волынинство этихъ школъ были настоящіе униворситѳтн, давав-
шіе болѣе или менѣе энциклопедическое образованіе. Такъ, въ 1 2 2 0 г. 
общіша Версейль основала унивѳрситетъ, въ которомъ преиодавались 
теологія, гражданское и каноническое права, грамматика, діалектика, 
медицинскія науки. Сиособъ основанія университетовъ измѣнялсн 
сообразно съ мѣстными условіями: иногда школа возникала просто 
яутемъ соглашенія ирофессоровъ съ учениками, иліг съ владѣтелыіой 
особой. Въ знаменитыхъ универсіггегахъ, куда слушатѳли стекались 
изъ разныхъ мѣстностей, даже изъ отдаленныхъ странъ, учеиики 
грушшровались въ націи: французскую, итальянскую, провансальскую, 
аиглійскую и проч. 3). 

Университеты учреждались такъ легко, иотому что ихъ организація 
ne требовала большихъ денегъ. Для нихъ годилось почти всякое по-
мѣщеніе; ученики садились сотнями иа соломѣ слушать лекціи ііро-
фессора, котораго нерѣдко они же и выбирали. Проучившись нѣ-
сколько лѣтъ, студенты торжественно получали ученыя степени, учреж-
денныя въ подражаніе степенямъ рыцарства. Иногда создавали даже 
рыцарей и графовъ права —безспорно знакъ высокаго уваженія къ 
наукѣ. 

Основаніе университета было выгодной спекуляціей для города. 
Флоренція, опустошенная въ 1 3 4 8 г., осповала въ томъ же году уни-
верситетъ, ч-гобы ноиравиті, свои дѣла. Эіи первыс университеты, об-
ставленные очень скромно, отличались большою подвижностью. Въ 
случаѣ войны, чумы, оня не долго думая переселялись въ другой 

7 Cibrario. Economie politique du Moyen-âge. П, 37. 
2) Cibrario. Loc. cit. 38. 
8) lbid. 38. 
7 Cibrario. Loc. cit. 38. 
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городъ *). Тѣмъ не ыенѣе они пе были всѣ на одинъ покрой, какъ 
напр. наши французскіе факультеты, искусствеішое созданіе государ-
ства. Въ незначитѳльныхъ городахъ ограничивались нреподаваніеыъ 
права и діалектики. Выли также сиеціальныя школы правовѣденія и 
медицины. Салернская школа медицины даже древнѣе болонскаго уни-
верситета, основаннаго въ одно время съ медицинской школой Мон-
пелье. Вступая въ соглашепіе съ нрофессорами насчетъ учрежденія 
университета, община ставила иногда условіеімъ извѣстный минимумъ 
учениковъ. Такъ, въ 1 2 6 1 году Виченца учредила курсъ каноничес-
каго нрава. обязавшись илатить профессору 5 0 0 лнвровъ, но съ тѣмъ, 
чтобы y него было не менѣе 2 0 слушателсй 2). Разъ начавшееся движе-
ніе уже не останавливалось и въ XIV стол, уннверситеты были осно-
ваны въ Анжерѣ, Орлеанѣ, Пизѣ, Феррарѣ, Гейдельбергѣ, Кёльнѣ, Вѣнѣ, 
ІІавін, Прагѣ3). Въ Краковѣ, гдѣ населеніе еще ие испытывало иотреб-
ности въ университетѣ, король Владиславъ Ягеллонъ основалъ его по 
собственному желанію. 

Въ началѣ ирофсссора нолучали плату неносредственно отъ слуша-
телей; позднѣе отъ общины. Нѣкоторыя обіцины даже установили 
безплатное обученіе. ІІодвижность университетовъ иредставляла для 
нихъ важную выгоду. Въ случаѣ недовольства, въ случаѣ иосягатель-
ства на нхъ волыюсти и привилегіи, они прекращали лекціи и грозилн 
нереселеніемъ. Въ болыиинствѣ случаевъ община уступала этой угрозѣ <). 
Дѣло въ томъ, что, являясь ио существу свѣтсшіми учреждѳніями, уни-
верситѳты всс же обыкновеино иоддерживали наилучшія отношенія съ 
церковыо. Теологія и теологи играли первенствующую роль въ ихъ 
нреподаваніи; ихъ канцлерами часто бывали ттрелаты; они пользова-
лись церковными льготами. Короли и наііы тоже иокровительствовали 
имъ, пе безъ разсчета 5). Въ Италіи, въ XV вѣкѣ, школы умножались, 
академіи основывалнсь въ зануски; молодыя дѣвушки изучали латин-
скій и грѳческій языки, такъ что могли говорить на нихъ. Знаніемъ 
греко-латпиской литерачуры щеголяли. Владѣтелышя особы приглашали 
длясвоихъ сьшовей учителей—грековъ и цнтировали Платона въ своихъ 
указахъ Въ университетахъ съ полныыъ кругомъ преіюдаванія къ 

9 Ibid. 42. 
9 Cibrario. Loc. citAO—42 
9 Ibid. 40. 
9 Cibrario. Loc. cil 41. 
9 .Ibid. 40. 
9 Cibrario. Loc. cit., 40. 

CCMÏÏ свободиимт, искусствамъ Trimm ÏÏ Quaâriviitm ІІ|ШСООДИІІІІЛІІ 
латинскоо иравовѣдѣніе, входившео въ составъ грамматики и діа-
лективи 

Само ііо себѣ, это общее стремленіе къ знанію заслуживаетъ уди-
вленія; но къ иесчастыо тутъ дѣло шло главныыъ образомъ о наукѣ 
пустыхъ словъ, о воскрошеніи въ другой формѣ ядовитой софистики 
древнихъ. 

Хотя всѣ эти внсшія школы возникли свободно, но пренодавапіе въ 
нихъ было подчинено церкви. Прежде всого оно не должно было 
заключатг, въ себѣ ннчего противоиоложнаго католичѳской вѣрѣ; но-
этому тошсости аристотелевской логики н метафизики, считавшіяся 
невиннымн съ точкн зрѣнія ортодоксін, составляли суть срсдневѣковоп 
философін. Organum Аристотеля, нсреведенный Боэціемъ, сдѣлался 
даже въ концѣ концовъ свосго рода фнлософской библіей, и породилъ 
цѣлую толпу утонченныхъ казуистовъ, гордившихся своиыъ умѣньемъ 
играть словами. Великій споръ Абеляра и Св. Бериара, номиналистовъ 
іі реалистовъ по поводу универсалій, въ XI столѣтін, показываетт. 
достаточио ясно, къ какому бреду ириводиліі эти якобы научныя 
занятія 2). Душевная болѣзнь, извѣстная подъ имеиемъ схоласти-
ческой теологіи, разразилась по поводу диспута объ евхаристіи 
междѵ двѵмя духовпыми лнцами, Беранже, архидіакономъ анжерсішмъ, 
и Ланфранкомъ, нріоромъ аббатства Бекъ ( 1 0 4 7 ) ; она свирѣнствовала 
какъ эпядеиія, но вскорѣ нриняла эндемическій характеръ, и въ 
точеніе нѣсколькихъ столѣтій уродовала въ Евроиѣ всякое философское 
иреподаваніе, даже и теиѳрь сбивастъ его съ толку. Она пріучила 
всѣхъ, кто обладалъ сііособностыо мыслить, тѣшиться неосязаемыми 
абстракціями, упускать изъ вида, даже ирезирать реальность, пре-
небрегать серьезнымъ наблюдѳніемъ,принимать слова завещи.Совершенно 
неожиданно, но вполнѣ естественно, эта страсть къ словопрсніямъ, 
хотя ïï порожденная теологическими контроверзамя, въ концѣ концовъ 
удалила церковниковъ отъ ноложитѳльнон теологіи, т. е. отъ сорьезнаго 
изученія Св. Писанія, Отцовъ Церкви, Ооборныхъ Дѣяній и проч. 
Диопутъ сдѣлался высшей цѣлыо науки, и положителшыхъ теологовъ 
презрительно называли «библейскимн теологами» 

9 Ibid. 36. 
9 Cibrario. Loc. cit. 43. 
9 Lftgeiidre. Moeurs et coutumes des Francais. 96—99. 



Когда сводъ древняго права —Дигесты, Новеллн, Ипституты—былъ 
найденъ пизанцами и издапъ въ Болоньѣ въ 1 1 8 0 г . , для словесныхъ 
турнировъ открылось новое попршце кляузы, на которое и устромились 
съ необычайнымъ рвеніемъ; это улсе была свѣтская схоластика, и мм 
знаѳыъ, какъ она процвѣтала. Скоро внрочѳмъ y нея явилась церковная 
соперница, схоластика каноническаго нрава, основаніѳмъ ісоторои 
послужили правила Декреталій *). Въ теченіе многихъ вѣковъ иител-
лигентнѣйшіе изъ нашихъ нредковъ претерпѣвалп это воспитаніо, 
словно нарочно выдуманное для того, чтобы сбить съ толку разумъ; 
и можпо толысо удивляться, что мы, иотомки этихъ ноколѣнін, об-
ладаемъ еіцс кое-какимъ здравымъ смысломъ. 

Читатель конечпо ужс замѣтилъ, что всѣ эти образователыіыя 
учрежденія среднихъ вѣковъ,—универснтеты, академіи и проч.—былн 
выспиши школами, не предназпаченными для низшихъ сословій, для 
маленькихъ людей. Въ самомъ дѣлѣ школытое возрожденіе среднихъ 
вѣковъ началось съ высшихъ слоевъ общества. Да сверху и должна 
была начаться всякая система образованія. Для массы рабовъ въ 
древности, крѣііостныхъ въ средніе вѣка, правящіе классы не думали 
заводить школы. Въ какой бы то ни было странѣ, вонросъ объ 
органнзаціи начальнаго образованія можетъ возникнуть лишь ' прн 
существованіи средняго торговаго и промышленнаго класса или въ 
томъ случаѣ. когда, какъ это было y арабовъ, является безусловная 
необходюгость создать духовнуго связь между завоевателями и за-
воеванными. 

Во Франціи и въ Парижѣ, которыя я возьму въ видѣ иримѣра, 
такъ какъ не могу изложить исторію всѣхъ страиъ, начали съ осно-
ванія теологической школы въ мопастырѣ Нотръ-Дамъ; нотомъ, во-
кругъ аббатства св. Жѳневьевы завелись школы, ограничившіяся поч-ги 
исішочительно старинными Тггѵгит и Quadrwium. Соединившись, 
зти два центра образованія составили нарижскій университѳтъ, во-
зникшій, какъ видимъ, нодъ эгидой клерикализма. Но этотъ универ-
ситетъ не давалъ начальнаго образованія. A оно требовалось, хотя бы 
для нодготовки къ университету. Соборъ удовлетворилъ этой нотребно-
сти, основавъ въ различныхъ кварталахъ Иарижа начальныя школы, 
называвшіясяpetites-écoles, въ тсоторыхъ преподавали свѣтскіе учителя, 
но подъ руководствомъ каноника Нотръ-Дамъ. Въ 1292 г. существо-

9 Logendro. Loc. cit. 101. 

вало двѣнадцать такнхъ школъ, въ томъ числѣ одна для дѣвочекъ. 
Въ 1380 г. ихъбыло 22 для дѣвочекъ, 41 для мальчнковъ ГІо окоп-
чаніи этихъ школъ мальчнки умѣли читать, писать, считать, даже 
зиали немного но латыни, изъ чсго можно видѣть, что и это образо-
ваніе нредназначалось всѳ-таки не для бѣднѣйшихъ классовъ. Ученики 
этихъ «малыхъ школъ» имѣли ужо нраво на званіе клиржсі, откры-
вавшее достуііъ къ различнымъ карьерамъ, и дававшее возыолшость 
нродолжать занятія, чтобы добиться должности священника или нро-
фессора -'). Тайныя школы, не дозволенныя оффиціально н называв-
шіяся bidssonières, уже начнпаліі конкуррировать съ лаленькими 
тколами, но особснио умнолшлись онѣ въ XVI вѣкѣ. Учителя ыалень-
кихъ школъ нолучали отъ каношша разрѣшеніе иреиодавать, но только 
на болѣе илн менѣс короткій срокъ, и нс пользовались никакнмъ со-
дсржаніемъ, кромѣ скудпаго вознагралсденія со стороны учониковъ :!). 
Смѣшанныя школы были строго заирещены нодъ угрозой отлученія, 
такъ какъ главной задачсй малыхт, школъ было понолнять ряды такъ 
называемаго бѣлаго духовенства '). Монастырскія училнща иодіотов-
лялм чериое духовенство. Наконецъ, позднѣе появились такъ называе-
мыя écoles de Charité для нростонародья; онѣ тоже были монастыр-

СШІМИ 5 ) . 
Въ качествѣ связующаго звѣна между началышми училшцамн и 

уннвереитетами стали возникать коллегіи, особливо въ XIV столѣтін. 
До ноловипы XV в. онѣ служили главнымъ образоыъ иріютами для бѣд-
ІІЫХЪ учсниісовъ и лишь иоздііѣо сдѣлались мѣстомъ учебныхъзанятій. 
Въ самомъ дѣлѣ, многочислеиные ученики, или студенты, по совре- , 
менной термнпологіи,—въ большинствѣ случаевъ бѣдные, ировиіщіалі.і 
или иностранцы, вели на улицахъ тогдашняго латинскаго квартала 
существованіо богомы,—но очеш, грубой богелы. Въ 1269 г. парнжскій 
епнскопъ упрекалъ клирнковъ въ скандальныхъ выходкахъ, которыя 
въ наше время считались бы нрестуиленіями: «Днемъ и ночыо—гово-
ритъ онъ—клнрики совершаютъ убійства, наносятъ жестокія раны; 
нохиідаютъ женщинъ, насилуютъ дѣвугаекъ, разрушаютъ свои комнаты 
(hospicia frangunt) и творятъ множество другихъ богопротивныхъ 

9 Franklin. Loc. cit. 49—55. 
2) Ibid. 56. 
9 Franklin. Loc. cit. 54. 
4) Ibid. 54—57. 
9 Ibid. 17 -18 . 



безчинствъ». Къ тому же эти юпые бсзобразншш жили въ омерзи-
тельныхъ лачугахъ, за которыя однако приходилось илатить татсъ до-
рого, что папа Грнгорій II просилъ и выхлопоталъ y Людовика Свя-
таго разрѣшеніе установлять илату нри участіи четырехъ иосредниковъ. 
Студепческіо кварталы кишѣли публичными женщинами. и нерѣдко 
ткола помѣщалась надъ домомъ терпимости 

Не слѣдуетъ думать, что эги грубые нравы были свойствешш 
только французской столицѣ. Изъ крайне любоиытной автобіографіи 
Томаса Илаттера, швейцарца, жившаго притомъ значителыю поз/інѣе, 
мы видимъ, что тѣже нравн господствовали въ Германіи, Полыпѣ, 
всюду, гдѣ автору случалось жить въ качествѣ странствующаго сту-
дента. Платтеръ ировелъ дѣтство не на розахъ; онъ билъ сынъ бѣд-
наго алыіійскаго пастуха. Ребенкомъ, онъ иасъ стадо, вѣчно съ окро-
вавленными и исцаранаппыми ногами, питаясь кашей, чернымъ хлѣ-
бомъ, сыромъ и творогомъ. Лѣтомъ онъ спалъ на сѣнѣ, зимою на со-
ломенномъ тюфякѣ, ііеренолііенномъ клопамп и вшами; лѣтомъ онъ 
нногда до того страдалъ отъ жалсды, что пилъ своіо мочу -). Не смо-
тря на это суровое дѣтство, онъ сь уліасомъ вспоминаетъ о своей 
позднѣйшей студенческой лшзни. Въ Бреславлѣ, говоритъ огіъ, его 
изъѣли вши, крупныя, «какъ коноиляное сѣмя».—«Представить себѣ 
нельзя—разсказываетъ оыъ далѣе—какая масса паразитовъ нокры-
вала учениковъ, большихъ и маленькихъ, также какъ я многихъ изъ 
простонародья. Я бы иобился объ закладъ, что сниму съ своей груди, 
сколько угодно разъ иодъ рядъ, по три вши разомъ. Часто, особоітпо 
лѣтомъ, я мылъ свою рубашку въ Одерѣ, a яотомъ вѣшалъ ее на 
вѣтку и, поіса она, сушилась, чистилъ илатье. Я вырывалъ ямку, сг]>е-
балъ въ нее кучу паразитовъ, засыііалъ ихъ землей и ставилъ иадъ 
ними крестъ» 3). 

Ученики, о которыхъ говорнтъ Платтеръ, дѣлились на двѣ катего-
ріи; старшіе или вакханты и младшіе или новички (béjaunes). Всѣ 
жили милостыней, но новички должны были собирать ее и ііять-шесть 
разъ въ день прияосить сборъ вакханту. Званіе оакханта было 
профессіей, и нѣкоторые сохраняли его въ теченіе двадцати, даже 
тридцати лѣтъ. Вакхаитъ Платтера, его двоюродный братъ, заставлялъ 
его ііросить милостыню, a когда тотъ стѣснялся или уставалъ, ісоло-

]) Franklin. Loc. cit. JO. 
2) Vie de Thomas Platter. 13. 
3) Loc. cit. 24. 

тилъ его палкой по голымъ ногамъ При такихъ условіяхъ занятія 
шли плохо,—замѣчаетъ Платтеръ; и мы охотно повѣримъ этому. 
Впрочѳмъ обязательнаго срока обученія не было. Платтеръ странство-
валъ изъ уішверситета въ университетъ, всѳгда пѣшкомъ, одинъ или 
съ товарищами 2). По дорогѣ кормились подаяніемъ или мародер-
ствомъ, я иногда доллшы были спасаться бѣгствомъ отъ крестьянъ. 
Однажды толиа студентовъ. срсдя которыхъ находился и Платтеръ, 
иодверглась наиаденію вооруженныхъ разбойниісовъ, которые, впрочемъ, 
только поколотіші нутниковъ, и этимъ должны были удовольство-
ваться, такъ какъ нищета охраняла студентовъ отъ ограбленія 3). Въ 
обыкновенное время студентъ радъ былъ должности лакея, лишь бы не 
умереть сь голида. ІІо словамъ Платтера, въ Брсславлѣ онъ нашелъ 
обѣтоваішую землю. ІЦедрые и гостеиршмные иольскіе крестьяне, осо-
бливо когда бывали въ подпнтін, надѣляли его въ изобиліи разными 
припасамм и угощали такъ усердно, что онъ еле добирался до школы, 
хотя она находилась не далѣе «полета кампя 

Въ болѣе иля менѣе рѣзкой формѣ эти нравы госііодствовали всюду 
въ гредневѣковой Европѣ. Улучишть ихъ пытались путемъ учрежденія 
hospices и коллегім.—Такъ, въ 1228 г. община Вѳрсейль, желая 
завести университетъ, заключила съ і)екторами условіе, въ силу кото-
раго обязалась доставить учаіцимся иятьсотъ hospices или комнатъ. 
Кромѣ того, она гарантировала имъ, въ случаѣ голода, 5 0 0 мюи ржн 
u 5 0 0 мюи пшеницы, обязавшись про/іавать ихъ только студентамъ и 
но своой цѣнѣ. Она давала имъ такліе другія иривплегін и льготы; 
напримѣръ, избавляла учащііхся отъ арестованія за долги или какихъ 
либо утѣсненій въ случаѣ войны общины Версейль съ сеньёромъ нли 
съ другими общмнами. Съ своей стороны ректоры обязалясь прнвлечь 
учениковъ въ достаточномъ количествѣ, чтобы занятв всѣ 500 hospi-
ces, и дали клятву не вступать въ соглашеніе съ какой либо изъ 
партій, на которыя дѣлился городъ 5). 

Въ Иарижѣ основаніе коллегій нѣсколько облегчило жязнь учопи-
ковъ. Онѣ были различиаго происхожденія. Иногда сами учошіки соо-
динялись ві. небольшія обіцѳжитія подъ уііравленіемъ избраншіго ими 

7 Platter. Loc: cit. 23. 
2) Ibid. 16. 
3) Passim. 
7 Platter. Loc. cit. 25. 
7 Cibrario. Loc. cit. II. 39. 



учителя, причемъ двое-трое изъ нихъ ежеднѳвно отправлялись за сбо-
ромъ подаянія для всей братіи (Датская коллегія, Коллегія Добрыхъ 
Ребятъ, Германская коллегія). Одинъ старинный авторъ, говоря о «Па-
рижскихъ крикахъ», пишетъ: 

Добрые Ребята кричатъ: 
Хлѣба! не забывайте ііаеъ 91 

Другія коллегіи осііовывалнсі. im королевскому или частному почину. 
Такъ, прн содѣйствіи ЛюдовикаСвятого, его капелланъ, Робертъ де Сорбонъ 
основалъ въ 1256 году ісоллегію, которой предстояла грандіозная будущ-
ность,—такъ называемую Оорбониу, занимавшую домъ іг конюшші въ 
улицѣ Купъ-Гёль. Казначей Руанскон церкви устроилъ въ улицѣ Ла-
гарнъ коллегію для 24 учениковъ, уроженцевъ области Ko и проч. и 
проч. Въ концѣ XIV столѣтія въ Парижѣ существовалн 50 такихъ кол-
легій 2), такъ какъ пхъ основапіе считалось добрымъ дѣломъ. Потомъ 
мало по малу эти коллсгіи-пріюты нревратились въ школы. Сначала 
въ нихъ читались лекціи для зкстерновъ; нотомъ сталп принимать 
пансіонеровъ. Ио въ концѣ XÏV вѣка рвеніе ослабѣло, основаніе кол-
легій нрекратилось, и вслѣдствіе этого промыпіленный классъ сталъ 
ѵчреждаті» такъ яазываелыя педагогіи 3). Съ этихъ норъ иарижскіе 
ученикіі пли студѳнты раздѣлились на вольно-ириходящихъ, посѣщав-
шихъ университотскія лекціи, и учениковъ коллегій нли «пѳдагогій». 
Иные изъ этихъ учениковъ, получившіс кличку galoches, были весьма 
зрѣлаго возраста, мѳжду 30 и 40 годами и считали за собой 1 5 — 2 0 
лѣтъ не особсішо рсвиостпаго ученья. 

Званіе етудента было въ тѣ времена общественнымъ положеиіемъ, 
соединявгаимся съ нзвѣстными преимуществами, весьма цѣнными въ 
средніе вѣка. Татсъ, парижскій превотъ не могъ арестовать клирика, 
a тѣмъ менѣе казнить его за нрестуиленіе. Если онъ рѣшался на это, 
университетъ громко нротсстовалъ и даже устраивалъ стачку 4). Па-
рижскій уииверситѳтъ, хотя въ немъ насчитывалось не болѣе 1000 
слуіпателеи, былъ въ то время силой, и до XVIII вѣка Парижъ дѣ-
ліггся на планахъ на Старый городъ (Cité), Городъ (Ville) и Универ-

9 Guill. de Villeneuve. Les crieries 'de Paris. (Тринадц. вѣкъ). 
(Цит. y Franklin, c. 20). 

9 A. Franklin. Loc. cit. 22—23. 
9 Ibid. 30. 
') Franklin. Loc. cit. 36, 37, 38. 

ситетт. '). Универсптетъ вазывался также философскнмъ іородомъ, 
Civitas philosophica. 
* Итакъ, средніе вѣка въ коицѣ кондовъ завели преподаваніе трехъ 
степеней, хотя не строго раздѣленныхъ. Малыя школы грамотдост» да-
вали началыюе образованіе. Срсднее образованіе получалось въ нѣко-
торыхъ коллегіяхъ, такъ называемыхъ collèges de plein exercice и на 
факультетѣ искусашѣ (Faculté des Arts), иослѣднемъ изъ четы-
рехъ университетсішхъ факультетовъ, иосвященныхт» теологіи, ираву, 
медидинѣ и искусствамъ. Факультотъ ііскуествъ въ хозяйственномъ 
отношеиіи составлялъ одно дѣлое еъ медицинскимъ факультетомъ п 
помѣщался вмѣстѣ съ ішмъ въ грязнѣйшемъ домѣ уляды Фуаръ. Ауди-
торіей для этихъ двухъ соединенныхъ факультетовъ служила грязная 
конюпшя, куда собярались въ 6 часамъ утра. Профессоръ садился иа 
скамейкѣ, ученики на вязанкахъ соломы; писали, положивъ бумагу иа. 
ісолѣни. Зимою три-четыре свѣчки освѣіцали этотъ пріютъ наѵкя '-'). 

Прослушавъ въ теченіе двухт» лѣтъ эти курсы, моясно было держать 
экзаменъ, иазывавшійся déterminance, no къ нему допускали съ че-
тырнадцатплѣтішіо возраста. Еще черезъ годъ MOÎKHO было получить 
licence, т. е. разрѣшеніе иреиодавать въ Парижѣ u Гдѣ угодно. Оге-
иепь Maître означала только, что обладатель ея окончилъ среднее об-
разовапіе, и требовалась для допущенія къ слушанію лекдій теологія, 
права u медицины "). Это иослѣднее и высяіее образоваяіе давалось 
треля логущественішми учрелсденіями: свящеинѣйшимъ факультетомъ 
богословія, мудрѣйшимъ факультетомъ ярава, и благоиотребнѣйшішъ 
факультетомъ ыедицины; всѣ три ыогли выдавать дниломы баккалавра, 
лицендіата и доктора 4). 

Эта оргаішзація обществсниаго воспитанія, язмѣдяясь въ деталяхъ, 
въ нравахъ, становясь постепенно болѣе научной и менѣе грубой, су-
ідествовала во Франдіи до великой революдіи. и я не считаю возмож-
нымъ нзлагать здѣсь исторію медленныхъ измѣненій, когорымъ она 
иодвергалась. Замѣтямъ однако, что знать пе носѣщала всѣхъ этихъ 
пгколъ: часто дѣти арпстократическихъ фамилій учились доыа; яногда 
гувернеры соыроволсдали ихъ на унивѳрситетскія лекдіи. ІІѢкоторые 
изъ нихъ віірочемъ постуиали въ коллегіи, но въ такомъ случаѣ гувер-

9 Ibid. 46. 
У Franklin. Loc. cit. 105 -166. 
3) Franklin. Loc. cit. 169—178, 
9 Ibid. 173, 



псры жили вмѣстѣ съ иими и находились при Ііихъ тюотлучно. Нако-
иецъ, эти молодые лтоди хорошихъ фамилій получали обыкновенно 
гимнастическое воспитаніе: учплись верховой ѣздѣ, фехтованыо, тан-
цамъ *). 

Въ теченіе всѣхъ среднихъ вѣковъ, не емотря на распуіцениость 
нравовъ и матеріальную и интеллектуальную бѣдность образовательныхъ 
средствъ. замѣчается болыпое рвеніе къ наукамъ. Можду тѣмъ прихо-

^дилось бороться съ весьма серьезными затрудненіями. Однимъ изъ глав-
ныхъ была рѣдкость и высокая цѣна книгъ до изобрѣтснія книгопе-
чатанія. Это обстоятельство послужило прнчиной широкаго развитія 
устнаго нренодаванія, которое, въ силу рутины, сохранило кредитъ и 
позднѣе, когда могло бы и должио бы было войти въ болѣе узкш рамки. 
Отсюда же записываніе профессорсішхъ лекцій, которое давно уже по-
теряло смыслъ. Рѣдкія и дорогія книгк упоминались въ завѣщаніяхъ, 
ирикрѣилялись цѣпочками къ столамъ въ публичныхъ библіотекахъ. 
Въ нѣкоторыхъ церквахъ общій молитвенішкъ помѣщался подъ прово-

лочной рѣшеткой 2). 
Монахн различныхъ орденовъ снішали копіи съ рукописеи но треОо-

ванію устава ордена. Комната, служившая для этихъ занятій, scrvpto-
г і и т , была почти свящеішымъ мѣстомъ. ІІриступаякъ работѣ^ мопахи 
Ііроизносили спеціальную молитву, чтобы привлечь благословеніе Вожіо 
на scriptorhim. 

Переішсывать книги, религіозныя и благонамѣренныя, считалось 
благочестивымъ дѣломъ. Думали даже, что каждая скопированная буква 
снимаетъ грѣхъ. Легѳнда разсказываетъ, что ио смерти одного монаха, 
великаго иереиисчика и великаго грѣшника, душа его предстала на 
судъ Всевышняго. Тутъ иа нее предъявили требованія съ одиой сторо-
ны анголн, съ другой демоны. Чтобъ выііутаться изъ затрудненія, рѣ-
шено сосчитать буквы, которыя монахъ сконировалъ въ теченіе сваеи 
жизни. Когда подвели итогъ и вычли изъ него грѣхи, получился ма-
ленькій остатокъ, одна буква, въ нользу монаха. Этого было доволыіо, 
чтобы наклоиить вѣеы; мояахъ получилъ разрѣшеніе отъ грѣховъ и 
былъ снасенъ 3). 

D Franklin. Loc. cit. 131—132. 
2) A. Franklin. Loc. cit. 59. Franklin 
я) Orderic Vital. Historia ecclesiasttca. Lib. Ш. (Дит. y Franklin, 

63—64. 

Вт, Пьемонтѣ община Версейль, о которой я уже уиомпналъ, обяза-
лась дсрліать для уігиверситста двухъ ішсцовъ, чтобы студенты моглп 
иолучать хороіпіе экземпляры трактатовъ ио теологіи, граж-даискому и 
каноническому правамъ '). 

Методы преподаваиія были крайне илохи. Университетъ безусловно 
Ізапрещалъ употребленіе французскаго язнка, даже въ малыхъ шко-
лахъ. Толысо начальныя школы для бѣдныхъ, Écoles de charité, иоль-
зовались франдузскимъ языкомъ. До XVII вѣка въ коллегіяхъ, дажо 
внѣ класса, ученики и профессора унотребляли только латинскій языкъ. 
Въ концѣ XVI столѣтія даже францѵзская грамматика проподавалась 
па латипскомъ языкѣ 2). 
/ Каждый вечеръ, говоритъ Платтеръ, дѣтямъ, учившимся складывать, 

[задавали дна латинскихъ слова, которыя они должны были заучиті. 
f иаизусть къ слѣдуюіцему дню, въ субботу же повторить иа память всѣ 
слова, выучепныя въ теченіе педѣли :і). Преподаваніемъ греческаго 
языка. по словамъ того же автора, занимались девятъ Ьассаіаигіі, да-
вавтпіе урокъ одновременно въ одной и той же комнатѣ. Такъ какъ въ 
этой школѣ (XVI в.) еще не завелось печатныхъ книгъ, то уиражненія 
въ переводахъ отличались крайней сложностью. Сначала ирофессоръ 
диктовалъ отрывокъ для перевода, иотомъ, говоритъ Платтеръ, иадо 
было его разбирать, т. е., безъ сомнѣнія, хорошенько раздѣлить 
слова, потомъ конструщюватъ, т. е. объяснить, п наконецт» пере-
вести 4). 

Въ начальныхт, школахъ ири обученіи счету долго іюльзовалпсь но 
цифрамп, a жетонами. которыс раскладывали по кѵчкамъ, нанр. одна 
обозначала ливры, другая су, третья денье; когда число составляло 
болыпе ливра, нрибавляли еіце лнвръ къ прежней кучкѣ. Изображали 
также числа римскими цифрами, a употребленіе арабскихъ распростра-
нилось только въ серѳдинѣ XV вѣка. ІІри арифметическихъ дѣйствіяхъ 
пользовалнсь, или іто крайней мѣрѣ стали иользоваться въ концѣ кон-
цовъ, абакой, даліе усовершенствоваиной. Всѳ это измѣнялось очонь 
медлепно. Въ 1774 году жетоны еще конкуррировали съ цифрами й). 
Наконецъ религія паралпзировала это, столь иесовершеннос пре-

4) Cibrario. Loc. cit. II. 39 (note 2). 
2) Franklin. Loc. cit. 226-228. 
8) Vie de Thomas Platter. XXIII . 
4) Vie de Platter (Genève 1862), 25. 
5) F . Legendre. Traité de Varithmétique par les jetons. 1774. 



подавяніо. Въ области высшаго образованія она пе позволяла вводнть 
новшества, ивслѣдовать, думать. Въ облас/ги низшаго образованія 
учителя были вынуждѳны исполнять роль рслигіозннхъ наставниковъ: 
преподавать иравила вѣры, подготовлять къ причастію и конфирмаціи, 
настаивать на ежѳднѳвномъ посѣщеніи мессы и проч. 

Учителя отличались крайней грубостью, которая весьма поощря-
лась нетолько въ средніе вѣка, но и значительно позднѣе. Инструкмя 
для учитслсй христіанскихъ школъ 1708 года говоритъ: «Розга 
необходима; оиа иорождаѳтъ мудрость, и нужно прнбѣгать кт, ней, 
когда страхъ и кротость нуждаются въ этомъ вспомогательномъ сред-
ствѣ и проч. J)». Этотъ методъ, впрочемъ вполнѣ согласный съ биб-
лейсвими предписаніями, свирѣпствовалъ какъ въ коллегіяхъ, такъ 
іі въ начальныхъ школахъ въ тсченіе среднихъ вѣковъ и возрожденіи. 
Извѣстно забавное мѣсто y Раблэ, который пробираетъ коллегіи за 
hхъ грязь и грубосгь ѵчителеіі. Великанъ Гаргантуа расчесываетъ себѣ 
волосы, причемъ изъ нихъ сыилются ядра, которыя метала въ него 
артиллері.я замка Ведъ. «Увидѣвъ это, Грангузье, его отецъ, подумалъ, 
что то были вши и сказалъ ему: э, мой милый сыігь, такъ ты при-
везъ намъ монтагскихъ соколовъ? Я нѳ зналъ, что ты тамъ обрѣтался. 
По Поновратесъ возразилъ: «Сеньёръ, не думайте, что я помѣстилъ его 
во вшивую коллегію, называемую монтагской; лучше бы было понѣ-
стить его къ оборванцамъ святаго Иннокентія, въ виду крайнсй 
жестокости и гнусностн той коллегіи; гораздо лучше обращаются ст, 
каторжниками y мавровъ и татаръ, съ убійдами въ тюрьмѣ,—ужь не 
говоря о собакахъ въ вашсмъ домѣ—чѣмъ съ злополучными, шшав-
шнми въ названную коллѳгію. И будь я только парижскимъ королсмъ, 
чортъ меня побери, еслибъ я не сжегъ еѳ вмѣстѣ съ приндииаломт, 
іі ректорами, которые допускаютъ такое безчеловѣчіе2)». ІІемного 
иозднѣе Монтэнь будетъ говорить въ томъ же духѣ, какъ увиднмъ 
няже 8). 

Но во всѣхъ классахъ общества (я хочу здѣсь же покончить съ 
этимъ предмѳтомъ, чтобы не возвращаться къ нѳму) дарила тажс гру-
бость. Удары снпались на дѣтѳй, это было «Compélle intrare» восіш-
танія. Таже практика сохранилась до XVI, ХѴ'11 и Х Ш вѣковъ. 

і) Цит. y Franklin. 235. 
9 Gargantua. Кн. I. гл. XXXVII . 
9 Essais. KM. I. гл. 25. 

Такъ Маргарита Валуа претерпѣвала эпѳргическія поркп отъ свонхъ 
наставнивовъ; д'Обипье тожо. Король Франціи выдавалъ наварской 
коллсгіи дсньги «на покупку розогъ для школьной дисдиилдны» '). 
Впрочемъ передъ розгами были равны нрннды и подданные. Далсе Ген-
рихъ IV браннтъ г-жу де Монгла, гувернантку Дофина за то, что она 
не достаточно сѣчстъ его сыпа: «Меня сильно сѣкли, • - пишетъ онъ. 
Ноэтому я хочу, чтобъ вы дѣлали тожо и сообщилп бы е.чу объ этомъ » з)-
Въ своемъ журналѣ Героаръ, врачъ Дофина, отмѣчая съ наивностью, 
доходящей почти до святости, малѣйшіе факты, жссты, случайностн, 
имѣвшія отношеніс къ маленысому принду, бережно отмѣчаетт, всѣ 
иорки, достававшіяся на долю его юному и августѣйшѳну кліенту: въ 
1 6 0 4 г. Дофинъ былъ высѣченъ 5 и 18 марта; 27 и 2 9 апрѣля; 4 , 8, 
1 3 іі 27 мая; 1 1 , 1 2 и 1 3 іюня; 28 августа; 5 сентября и 2 3 октяб]»я. 
Пятнаддатое мая 1 6 1 0 г. достопамятный день. Въ этотъ дѳиь Людовикъ 
XIII объявленъ королемъ и произноситъ рѣчь въ ііарламентѣ, но 
17 сентября чого же года «онъ высѣченъ доволыіо жестоко». Людо-
викъ XIV и Людовикъ XV получали розги по іюложенію. Знать ра-
зумѣется слѣдовала такимъ высокимъ образцамъ. Еще въ XVIII сто-
лѣтіи маркизъ д'Аржаисонъ былъ высѣченъ въ коллегіи Людовика 
Вѳликаго въ семнадцатилѣтнемъ возрастѣ, когда проходилъ уже вто-
рой курсъ реторики 3), и пр., и нр. Если вѣрить нословицѣ, согласно 
которой любовь къ дѣтямъ измѣряѳтся количествомъ побоевъ, то нрн-
дется иризнать, что родители и учителя прежнихъ временъ ииталн къ 
дѣтямъ но истинѣ страстную любовь. 

ІІ. Оцѣнка срсднввѣковаго воспнтанія. 

Въ общеиъ, нельзя себѣ представнть ннчѳго плачевнѣѳ этой средне-
вѣковой педагогіи. Никогда еіце систѳна воспитаііія не бывала до такой 
степени ложной и до такой степепи неполной. 0 физическомъ восші-
таніи и рѣчй не было; оно проіісходило само собоп, какъ иридется, 
и среда, въ которой ііриходилось жить ученикамъ, была ужасна, какъ 

9 Franklin. Loc. cit. 137—141. 
9 Lettres et missives de Henri IV. T. VIL стр. 385. (Цит. y Franklin 

236). 
9 Franklin. Loc. cil. 237-241 . 



сь гшіѳничѳской, такъ и съ моральной точекъ зрѣніл. Интеллектуаль-
ное воспитаніе, обучѳніе, о которомъ толысо н думали, также совѳр-
шенно нелѣпое. Оно бшо чисто мнемоиическимт. и нс возбуждало ума, 
не давало ему ІІИЩИ серьезнаго и солиднаго знанія. Собственно иа-
ука была иочти изгиана изъ нреиодаванія. Ее замѣнялн слова, словаи 
нустопорожнія томкости. Вся эта иссвдо-наука была чисто т]іадиціон-
ная н догматическая. Сішщешшя ішши считалнсь выше всякой кри-
тики, даже иочтитслыіой. Свѣтская наука была представлеиа немно-
гими древпимя авторами, текстъ которыхъ слѣдовало рабски заучи-
вать. Квинтиліанъ, ІІлатонъ, a въ особеішосги Аристотель, нользова-
лись авторитетомъ почти наравнѣ ci» отдамн цѳркви; они считались 
неиогрѣшимымн. Софистика дарила, только нревратившись въ схола-
стику. Наиболыііимъ иочетомч, нользовалось нскусство ловко снорнть, 
нмѣть всегда аргументы на готовѣ въ защиту кагсого угодно положенія, 
хотя бы эти аргументы ннчего не стоили. Считалось, что нѣтъ другой 
истины, кромѣ данной откровеніемъ, u иривычка мыслить была иочти 
утрачена. Вся система воспитанія какъ будто иарочни ирпдумана для 
того, чтобы измочалить пошшаніе и сбитьсъ толку разумъ. Если Евро-
иа не оглупѣла окончательно, то только иотому, что вслѣдствіе мала-
го числа школч», въ особенности низяіихъ, масса населенія вовсе ые 
училась, и жила въ глубокомъ, но относительно здоровомъ невѣжествѣ. 
Выло-бы ошибкой думать, что это илачевное состояніе вещей кончилось 
вмѣстѣ съ средними вѣкамн. Мы увидимъ, что ci» нѣкоторыии смлг-
ченіями оно существовало до современной энохи. 

Глава XIX. Воспитаніе въ современную эпоху. 

I. Цробужденів щшптческаго духа (XV u XVI вѣка). 

Обідій очеркч» срѳдневѣковаго воспитанія, сдѣланный нною въ преды-
дущѳй главѣ, обнаруживаѳтъ съ достаточной ясностью весьма существен-
ные иедостатки этого воспитанія,зависѣвшіе частыоотъгрубости нравовъ, 
частью отъ неизлѣчимаго кореинаго ыирока. Паденіе римской имнеріи, 
вторлсеніе варваровъ въ провиндіи,сначала насильно дивилизованныяРи-
ломъ, нотомъ иорабощеішыя дюралыю духовенствомъ и чиновниками, ііри-
вело къ анархіи. Народы, пршшкшіе жить подъ оііекой, не умѣли ни защп-
ідаться отъ грубости своихъ новыхъ госиодъ, нн выработать удовлетво-
рительную общественную организадію. Онн не могли бы ио собственному 
иочину завести новыя школы взамѣнъ древнихъ. Мы видѣли, какъ духо-
венство и шшераторъ Карлъ сиравились съ этой задачей илн покрай-
нейыѣрѣ пололшли началоея рѣшенію. Эти ІІОВЫЯ школьныя учрежденія 
страдали органическнмъ иорокодіъ: они были клерикальныли даже въ 
тѣхъ случаяхъ, когда нреиодаваніе поручалось свѣтскнмъ учителямъ. 
Какъ мы видѣли, самъ Карлъ долженъ ^былъ нѣкоторыыъ образомъ 
подыскивать смягчающія обстоятельства, чтобы оправдать въ глазахъ 
духовенства свое желаніе учреждать школы, a иаііа, великій яаиа, объ-
являлъ преподаваніе гражатики слертелышыъ грѣхомъ. Въ теченіе 
всѣхъ среднихъ вѣковъ замѣчается снлыіое стрезіленіе учить и 
учиться: но оно было нарализовано тѣсными иредѣлами интеллектуаль-
ной области^ въ которой разрѣшалось двигаться. Суровая ортодоксія 
нреграждала нуть всякому смѣлому изслѣдованію въ высшнхъ образо-
вательныхъ учреждѳніяхъ, a ісрайне скудное начальное образованіе 
находилось подъ надзоромъ самого духовенства. Никакому прогрессу 
не было мѣста. Чнсто мнѳмоническое обученіе оставалось неизмѣнно 
однимъ и тѣмъ же. Школьное образованіе ограничивалось упражне-
ніями бѣлки въ колесѣ. Конечно, даже въ самыя темныя вреыена сред_ 
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нихъ вѣковъ пустота этой системы воспитанія доллсіта была поражать 
одииичные здравые умы; по порицанія не могли высказыватьея открыто 
и не дошли до насъ. Однако въ концѣ среднихт» вѣковъ, голландскій 
педагогъ Агрикола (родился вт, Гроиингѳнѣ въ 1 4 4 3 г . ) высказалъ рядъ 
критическихъ замѣчаній и вѣрныхт» мыслей, безъ сомнѣнія раздѣ-
лнвшихся и другими здоровшіи умами той эпохи, и уцѣлѣвшихт» до 
нашего времени. «Мнѣ хотѣли норучить школу (въ Анверѣ)—пишетъ 
онъ одному изъ свонхъ друзей,—этодѣло СЛИШІІОМЪ трудное п скучное. 
Школа подобна темницѣ: это—-удары, слезы, вопли безъ конца. Если 
что шібудь носитъ неиодходящее имя, такъ это, но моему мнѣнію, 
школа. Греки назвали ее « 8 с Ы а » , отдыхъ, рекреація, Латиняпе 
Indus litter arius, литературная забава; но что y ней обіцаго ст» от-
дыхомт, и забавой. Аристофанъ назвалъ ce «cppovsiçxVjpiov» т . е . мѣсто 
тревогн, пытокъ, и это самое нодходящее названіе для нея» По 
мнѣнію Агриколы учіггель не долженъ быть ни теологомъ, ни рито-
ромъ; нравственная философія должна оиираться н'е толысо на Ари-
стотеля, Цицерона, Сенеку, ио и иа факты исторіи 2) . Онъ совѣтуетъ 
читать усердно, по не слишкомъ ломать голову надъ объясненіемъ 
темныхъ мѣстъ. которыя часто объясняются со временемъ безъ всяішхъ 
усилій, такъ какъ одинъ деш» освѣщаетъ другой з). Агрикола оче-
видно одинъ изъ иредвѣстпиковъ рѳформаціи, онъ уже нридаетъ 
болыиое значеніе изученію Библіи. Онъ показываетъ намъ также, что 
вт» XV вѣкѣ школа была адомъ. 

Знаменитыи ученикт» Агриколы, Эразмъ, развиваетъ ст» болыяею 
полнотой идеи своего учителя. Эразмъ тоже рисуетт» ѵжасаюіцую кар-
тину школъ его времени. ІІо его словамъ, классъ грамматнковт, (грам-
матистовъ) самый забытый Вогомъ: «Вѣчно голодные и грязные, въ 
своихъ школахъ; что я говорю — школахъ! это скорѣе лабораторіи 
или, еще лучше, галеры и застѣнки. Вт» толпѣ ребятішекъ они уми-
раютъ съ голода, оглушенные гвалтомъ, задыхаясь отъ вони, и тѣмъ 
ие менѣе, благодаря мнѣ (это говоритъ Глуиость) считаютъ себя нер-
вѣйшими изт» людей. Какъ они довольны собою, когда ужаснымъ го-
лосомъ и видомъ нагоняютъ страхъ на дрожащихъ малышей, истязая 
ихъ розгами, ферулой, хлыстомъ, и проч., и ироч!»4). Эразмъ сыѣѳтся 

9 Jules Paroz. Histoire de la pédagogie, 89. 
2) J . Paroz. Loc. cit. 90. 
9 Ibid. 91. 
9 Erasme. Eloge de /a Folie. 147—148. Edition Jouaust. 1876. 
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также надъ проповѣдниками, іюдражателяяи Цицерона, которые, не 
сознавая своей глупости, рабски копируютъ свои образецъ. Въ Рямѣ, раз-
сказываетъонъ, яслышалъ, какт, одииъ изъ нихт» пазывалъ напу Юлія [ 
« Jupiter optimus maximus », говорялт» о тройноймолніи въ рукахъ папы, 
толковалъ о Курціи, Кекроисѣ, Ифигеніи; все это накаиунѣ І І а с х и О н ъ 
совѣтуетъ этимъ болтунамъотказаться отърабскагоподражанія, усвонватт, 
содерлсаніе хорошихт» авторовъ. Схоласгика каясется емѵ нелѣиой. 
«Послѣ трехлѣтняго обученія грамматикѣ, говоритъ онъ, ребенку 
нредстоятъ софистика, діалектика, предноложенія, доіюлненія, ограни-
ченія, изложенія, заключенія, загадки н лабиринты воиросовъ, тайны 
богословія» з). Онъ желаетъ, чтобы, іюдобно пчеламъ, собирали нектаръ 
съ растеній и переработывали его въ новый продуктъ съ собственнымъ 
ароматомъ 3) . Чисто литературнымт» занятіямъ должно предпочитаті» 
реалъным знанія, исторію, географію, естественную исторію u проч. J). 

Лютерт» ратовалт, въ томъ же духѣ, но съ гораздо большей рѣз-
костью: «Мы—писалъ онт»—на зарѣ иовой жизни, такъ какъ начя-
наемъ вновь обрѣтать познаніе творенія, утерянное со временъ Ацама». 
Окончаніе фразы иѣсколько иортитъ внолиѣ снраведлішую мысль 
Лютера; оно возвращаетъ насъ кт, Внблііі и нреувеличеиііому іючтенію 
къ этой священной книгѣ, т. е. сулитъ порабоіценному уму ТОЛЫІО 

новое рабство. Въ этомъ слабый нунктъ реформаціи и ея апостоловъ. 
Вирочемъ, ііо существу Лютеръ обладалт, здравымъ умомъ u выска-
занныя ігмъ иден о необходимости школъ, иедаі-огическомт, методѣ и 
ііроч. часто очеш» мѣтки. «Доволыю мы гнили въ мевѣжествѣ и раз-
ьрат-ѣ—говоритъ онъ—достаточпо долго паст» звали «тупоумныли нѣм-
цами»; иора нриниматься за работу 5). «Необходимо заняться воспи-
таніемъ нашей молодежи, если мы хотимъ быть иолезными нашему иа-
роду и всѣмъ намъ. Какую массу дѳнѳгъ тратятъ на мушкеты, дороги, 
илотиныи все, что требуется для общественной ііользы; отчего же не 
сдѣлать того же для воспитанія нашихъ дѣтей я образованія хоро-
шихъ учи-гелей?» Оначала нужно заняться языкамя, латинскимъ, гре-
ческнмъ и еврейскимъ; «они горнило ума; вмѣстилища божественныхт» 

9 Діалогъ Ciceroniunus sive de optimo dicendi genere. 
9 C. Compayré. Doctrines de l'éducation en France. 12b. 
9 Діалогъ De pronunciatione. 
л) J . Paroz. bist, univers, de la pédagogie. 96. 
9 Письмо доктора Лютера кь совѣтникамъ Ыѣмецкихъ Госудирствъ, 

дабы побудить ихъ къ основанію христіанскихъ школь. Дит. y J . Paroz. 
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истинъ etc. Ho, продолжаетъ онъ, школы необходимы незавнсимо отъ 
всякихъ религіозныхъ соображеній. «Если бы не существовало ни души, 
НІІ неба, ІШ ада,—II тогда слѣдовало бы имѣть школы для здѣшнихъ 
земныхъ вещей...» По его мнѣмію «образованіе также необходимо для 
ыірянъ, какъ для духовенства.»—«Намъ слѣдуетъ иовсюду завести 
школы для дѣвочекъ и для мальчиковъ, etc.» Однако Лютеръ еще стоитъ 
за латынь для мальчиковъ, но требуетъ, чтобъ ихъ не обременяли через-
чуръ рано изученісмъ нѣмедкаго, гречсскаго и еврейскаго языковъ. Языки 
еще не все: «если бъ y меня были дѣти, я бы желалъ, чтобъ они изу-
чали, кромѣ языковъ и исторіи, пѣніе, музыку и математику». Нако-
нецъ, онъ желаетъ, чтобъ были основаны хорошія библіотеки и кни-
готорговли; но ему требуются только избраішыя книги; дурныя слѣ-
дуетъ побросать въ навозъ. Онъ рекомеидуетъ Библііо па латинскомъ, 
гречешшъ, еврейскомъ, нѣмедкомъ и другихъ языкахъ. Виблія въ 
его глазахъ очевидно всѣмъ книгамъ книга. Впрочемъ онъ прибавляетъ 
къ ыей классиковъ, поэтовъ и ораторовъ, трактаты ио грамматикѣ, 
свободнымъ искусствамъ, правовѣденію, медидинѣ и проч., хроники и 
исторіи; наконецъ онъ требуетъ хорошихъ популярныхъ книгъ. 

Онъ совершенно справедливо протестуетъ противъ безтолковой 
траты времеіш въ школахъ. «Не очевидно ли для всѣхъ, что юноша 
можегь теііерь въ три года пріобрѣсти болыпе знаній, чѣмь ихъ 
имѣли когда то всѣ университеты и всѣ монастыри... Случалось, что 
молодые люди учились лѣт-ь двадцать по старымъ методамъ и въ 
концѣ кондовъ выучивались только кое какт, болтать ио латыни, нс 
зная родного языка»1). Но воиросу о тѣлесныхъ наказаніяхъ Лютеръ 
колеблется между собственнымъ здравымъ смысломъ и библейскими 
текстаыи, рекомендующиыи ідедрое примѣненіе розги. Вирочемъ онъ 
признаетъ, что «ребенокъ, запуганный дурнымъ обращеніемъ, остается 
нерѣшительнымъ во всѣхъ дѣйствіяхъ. Тбтъ, кто дрожалъ передъ 
своюіъ отдомъ u своей ыатерыо, будетъ дрожать всю жизнь нри шо-

рохѣ листка, гонимаго вѣгромъ» s). 
Начинали чувствовать необходимость реформы въ средневѣковой пе-

дагогіи, до тѣхъ поръ остававіпейся почти неприкосновенной. Сооте-
чественникъ и современникъ Лютера, В. Ратихъ протестуетъ противъ 
закоренѣлой привычки къ чисто мнемоничеекому ііреііодаваиію. «Не 

4) Дит. y G. Compayré въ Hist. crit. des origines de l'éducation. 1.151 
2) J . Paroz. Loc. cit. 115—116. 
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заставляйтс зубритъ на намять что бы то нн было. Мехаішчсское заучи-
вапіс оскорбляетъ природу и разѵмъ. Память должна воспряннматт» 
лишь то, что ириходитъ къ ней ио ішіалу разумѣнія»1). 

Это возстаиіе мыслитслей противт, грубости традиціоннаго восші-
танія, нарварства школыюй дисдиплнны н нелѣпости методовт» было 
обіцимъ въ эноху возрождеиія. Во Франдіи Раблэ, Рамусъ, Монтэнь 
вторятъ Эразму и Лютеру. Извѣстно, съ какимъ увлеченіемъ и ши-
ротой пониманія Раблз критиковалъ старую систему ВОСІШТІІНІІІ, нро-
тивуиоставляя ся безтолковымъ пріемамт, методт», избранный Грангузье 
для своего сына Гаргантуа, чтобы сдѣлать изъ него человѣка сюіьнаго, 
иителлигентиаго и образованнаго. ГІри всеіі извѣстности этой главы 
Раблэ, я считаю ігелиіпіпімт» привестя изт» нея пгІісколько отрьтвковъ.— 
Сначала Гаргаитуа попадаетт» въ руки наставішковъ, нривыкшихъ къ 
традиціоннымт» методамъ. Первоначалыіое вѳснитаніе его поручено 
доктору софисту Тубалу Олоферну, который въ иять лѣтъ и т|)іі мѣ-
сяца выучиваетъ своего иитомда азбукѣ такъ хорошо, что тотъ можетъ 
іювторить ее на намяті» съ конца. Онъ научилт, его также писать, ио 
готическими буквамя, н заставлялъ самого писать свои книги. Затѣмъ 
они. прошли трактатъ De modis signifieandi со всѣми комментаріями 
и ученикъ проштуднровалъ его такъ отлично, нотративъ на это всого 
восешіаддать лѣтъ и одшінаддать мѣсяцевъ съ хвостиісомъ, что на 
экзаменѣ, «au coupelaiid», прочелъ трактатъ наизусть съ коида, шігво-
ротъ на выворотъ и «по пальдамт, доказалт, своей матери, что De 
modis signifieandi non erat scientia, такъ какъ Гаргантуа уже го-
ворилъ по латыни.—ІІотомт, «другой старый хринунъ» прочолъ ему, 
т. е. ирошелъ съ иимъ съ полъ-діоікмны ученыхъ латинскихъ траісга-
товъ.—Гаргантуа учился очень усердно, но чѣмъ болыпе онъ работалъ, 
тѣмъ болѣе нревращался въ «полоумнаго, дурака, розиню л олуха». 
Вт, кондѣ кондовъ отецъ встревожился и обратился за совѣтомъ кт> 
другу, который заявилъ, что лучше ничему не учиться, чѣмъ изучать 
такія книги иодъ руководствомъ такихъ учителей, «такъ какъ ихъ 
наука чистое ндіотство, a ихъ мудрость тиски, ісоторые иритупляютъ 
здравые и свѣтлые умы и иортятъ весь двѣтъ юности.» Двѣнадцати-
лѣтній мальчикъ, Эвдемопъ, воспитывавшійся ио совершенно иротчіву-
иоложному методу и всего въ теченіе двухт, лѣтъ, рѣшятольно загмилъ 
бѣднягу Гаргантуа, какъ знаніями, такъ и естественностыо, иростотою 

V Ibid. "201. 



к&нѳръ, свободнымъ толковымъ язнкомъ, такъ что Гаргантуа, скон-
фуженный и униженный, «принялся ревѣть, какъ корова». 

Послѣ этого Гаргантуа былъ отданъ на попеченіе Понократа, учи-
теля Эвдемона, съ просьбою псправііть зло. Понократъ началъ съ того, 
ч-го прочистилъ мозги своему новому учевику, закативъ ему пріемъ 
чемерицы, отъ котораго тотъ забылъ всё, чему научился раньше. За-
тѣмъ принялись учиться съ начала, но приводя ученье въ тѣсную 
связь съ повседневною жизныо, замѣняя абстракціи самими вещами. 
Поднявшись съ постели, начинали день благочестивымъ чтеніемъ «бо-
жественнаго писанія». Нравы эпохи побудили Раблэ къ этой уступкѣ; 
но онъ тотчасъ принимается за свое съ иепостижимой дерзостью. Тутъ 
нужно привести ціітату: «Послѣ утренняго чтенія божествепной кннги 
Гаргантуа отнравлялся въ секретное мѣсто извергать продукты есте-
ственнаго пищеваренія. Тутъ учитель иовторялъ то, .что они прочли, 
объясняя самые трудные и темныс пункты». За этимъ урокомъ экзе-
гетики, для котораго мѣсто и время были выбраны такъ неііочтитсль-
но, слѣдовали только чтенія, доставлявшія тему для бесѣдъ и черодо-
вавшіяся съ играми и физическими упражненіями на воздухѣ. Обѣдъ 
доставлялъ учителю и ученику темы для практическихъ бесѣдъ о хлѣ-
бѣ, винѣ, водѣ, соли. мясѣ, фруктахъ и проч. Мимоходомъ прииоми-
нали соотвѣтственныя мѣста изъ древнихъ авторовъ. 

Послѣ обѣда играли учебными картами, служившими для ознаком-
ленія съ арифметикой, a главное для возбужденія охоты къ этой пау-
кѣ, равно какъ и къ геометріи, астрономіи и музыкѣ. Потомъ пѣли, 
или занимались инструментальной музыкой. Затѣмъ слѣдовалн иись-
менныя уиражнеиія, но латинсшшъ шрифтомъ, a послѣ этого различ-
ныя гимнастическія уиражненія. Уиражнялись въ верховой ѣздѣ, фех-
тованьи, борьбѣ, нлаваныі, нодыманіи гирь и ир. Послѣ этихъ унра-
жненій отправлялись въ ботаничсскую экскурсію и нровѣряли лпч-
ішмъ наблюдеиіемъ то, что древніе авторы сообщаютъ о растеніяхъ. 
Вечеромъ изучали небо. Въ дождливые дни занимались нилкой лѣса, 
молотьбой хлѣба, носѣщали мастерскія, лавіш; слушали публнчішя 
лекціи, рѣчи адвокатовъ, дерковныя нроповѣди и нроч. Разъ въ мѣ-
сядъ Вонократъ водилъ своего иитомда за городъ на дѣлый день: въ 
Жантильи, или въ Булонь, или въ Монружъ, или къ ІЛарантонскому 
мосту, или въ Ванвъ, или въ Сентъ-Клу, причемъ дѣлый день носвя-
щали веселыо, смѣялись, пѣли, валялись на травѣ, искали гнѣзда, 
ловили раковъ и проч. Въ зтотъ дѳнь накакихъ книгь и лѳкцій но 
нолагалось, были ТОДЬЕО ііростыя бесѣды, въ которыхъ ци-гировали 
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Виргилія, Плинія, Катона, Гезіода, преимуществонно мѣста, относя-
ідіяся къ земледѣлію; иногда иереводили ихъ стихами по фраицузски 
въ формѣ рондо, балладъ. Словомъ, на этихъ странидахъ, шутовскихъ, 
увлекателыіыхъ и глубокихъ, Раблэ взялся указать систему діамстраль-
но противуположную схоластическому воспитанію—догматическому, 
метафизическому, абстрактному и грубому—которое, со временъ Карла 
Великаго въ теченіи всѣхъ среднихъ вѣковъ, тяготѣло надъ юноше-
ствомъ, и стремилось, притомъ очень неумѣло, начинить голову неу-
свояемыми зиапіями, оставляя безъ вниманія тѣло. 

Раблэ ограничивался литературной критикой и шутками. Немного 
иозднѣе, одинъ изъ его совремеиинковъ, Рамусъ, смѣло вступилъ въ 
борьбу съ схоластическимъ воспитаніемъ, за что, какъ извѣстно, и 
ноплатился жизнью. Э-го одпа изъ благородныхъ фигуръ того вре-
мени. Петръ ла Рамэ, прозванный Рамусомъ, внукъ угольщика,, сынъ 
крестьянина, еще ребенкомъ, дважды нронутешествовалъ иѣшкомъ изъ 
Пикардіи въ ІІарижъ, желая учиться, a въ двѣнаддатилѣтнемъ воз-
растѣ явился туда въ третій разъ, иаішлся слугою къ богатому уче-
иику Наварской *Коллегіи, и обезпечивъ себѣ такимъ образомъ кусокъ 
хлѣба, иолучилъ наконецъ возможмость слушать лекдіи на факультетѣ 
пскусствъ. Днемъ Рамусъ іірислуживалъ своему господнну, ночью за-
нимался и, позднѣе, имѣлъ ираво сказать о себѣ: «я выносилъ въ 
теченіе многихъ лѣтъ самое сѵровое рабство; но моя душа всегда оста-
валась свободной; она ішкогда не нродавалась и ne унижалась 4 )» . 
Р,ъ своей вступительной рѣчи въ Collège de France онъ говоритъ: 
«Я никогда не считалъ бѣдность зломъ... Я не изъ тѣхъ иерипатети-
ковъ, которые думаютъ, что нельзя сдѣлаті, ничего великаго, если не 
обладаешь богатствомъ 2 )» . 

Рамусъ совершенно согласенъ съ Раблз въ оцѣнкѣ тогдашняго вос-
питанія: «Когда я явился въ Парижъ, соворитъ онъ, я сразу поналъ 
въ дебри софистическихт» тонкостей и мнѣ преподавали свободныя 
искусства путемъ вопросовъ и диспутовъ, ne указавъ ни разу, какой 
отъ нихъ прокъ 3)». . . Въ преніяхъ слѣдовало иобивать своего против-
ннка аргументами, всё равно илохиыи или хорошими. «Категоріи Ари-
стотеля служили для пасъ какъ бы мячикомъ, которымъ мы переки-

') Ch. Waddingtun. 
2) Ibid. 18. 
3) Ibid. 23. 

Vie de Hamm. 21. 
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дывались въ пашихъ дѣтскихъ играхъ > . Здравый смыслъ Рамуса 
до токой степени возмуіцался этими нелѣпостями, что въ возрастѣ 
21 года онъ выбралъ темой для диссертаціи на степень maître-ès-arts 
слѣдующій тезисъ: Quaecumque ab Aristotele dicta essent com-
mentitia esse, т. e.: Bce, что сказано Аристотелемъ, есть 
заблужденіс. Онъ подразумѣвалъ абстрактную и софистическую ло-
гику Аристотеля и защищалъ свой тезисъ, возражая цѣлый день 
толпѣ казуистовъ 2). Но для тогдащней философіи Аристотель былъ 
своего рода отдомъ деркви; нападать на него значило заявить себя 
еретикомъ, такъ что диссертація Рамуса нроизвела скандалъ, что 
вирочемъ ничуть нс смутило его. «Еслибъ родной отедъ—заявлялъ 
о н ъ — научилъ меня этимъ ошибкамъ, я бы осиаривалъ ихъ съ такой 
же силой и уиорствомъ ")». Такая смѣлость во всѣ времеиа обходится 
дорого, H на Рамѵса она навлекла годьі нреслѣдованій, продессовъ, 
яростиыхъ нападокъ. Въ кондѣ кондовъ указомъ Францнска I, отда 
иаукъ, были изъяты изъ обращенія вредоносныя произведенія Рамуса 
(Dialecticae Institutiones и Aristotelicae Апітadversiones), a ca-
мому ему запрещсно читать лекціи 4) . Противники Рамуса желаліі 
бблыпаго и въ прошеніи, иоданномъ королю, умоляли его величество 
во имя любви къ наукамъ сослать на галеры человѣка, который «безъ 
удержу и съ грубымъ невѣжествомъ нападаетъ ііа Ариеготеля, Цидс-
рона и Квинтиліана 5)». Только въ дарствованіе Генриха II королев-
скій указъ вернулъ Рамусу свободу говорить и писать «); но извѣстно, 
какимъ образомъ Варфолозіеевская иочь замкнула ему уста навѣки. 
Рамусъ иредчувствовалъ этотъ финалъ, когда, говоритъ онъ, унотре-
бивъ нѣсколысо лѣтъ иа то, чтобы разучиться всому, чему учился 
раньше. издалъ свои Aristotelicae Aniw adver siones. Въ этомъ трак-
-гатѣ, изобразивъ Аристотеля софнстонъ, шарлатаномъ, ыечестивдемъ, 
его учепиковъ варварами, a ихъ диспуты смѣхотворной болтовней, шіъ 
прибавляѳгъ: «Чтобъ раззорить эти притоны софистовъ, слѣдуетъ, 
если понадобится, прйнять честную и славную смерть 7 )» . Эта смерть 

9 Waddingtoii. Loc. cit. 24. 
9 Ibid. 28. 
9 Ibid. 29. 
9 W'addington. Loc, c.it, 50. 
9 Ibid. 57. 
9 Ibid. G7. 
9 Waddingtoii. Loc. cit. 3(>. 
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постигла Рамуса, но оставила «притоны^ не раззоренными, ті немного 
иозднѣе другой писатель, человѣкъ менѣе сильной воли, но болѣе гиб-
каго ума, Монтэнь, возобновилъ критику. Къ сдѣланнымъ уже выдерж-
камъ я ирибавлю нѣсколько цитатъ изъ замѣчателыіаго письма авто-
ра Опытоіѣ къ графинѣ Діанѣ де Фуа о «Воспитаніи дѣтеи». 

Монтэнь совершеішо согласенъ съ Рамусомъ насчетъ иустоты 
тогдашией философіи: «Большое несчастіе-говоритъ онъ—что въ 
нашъ вѣкъ философія въ глазахъ всѣхъ разумныхъ людей превратп-
лась въ пустое и призрачное названіе, ни къ чему нѳ нужное, бевпо-
лезное въ теоріи и на практикѣ. Ядумаю, что причина тому слово-
преиія, заполонившія еек 0 школахъ своего времени Монтэпь отзы-
вается съ ужасомъ. «Порядки большинства нашихъ коллсгш мнѣ ни-
когда не нравились. Не надѣлали бы такого вреда, еслибъ оолѣе скло-
НЯЛІІСЬ къ снисходитеаьности. Это настоящая тюрьма нлѣннаго юно-
шества. Загляните туда во время занятій: только и слышишь крики 
терзаемыхъ дѣтей и ѵчителей, оньянснныхъ гнѣвомъ. Хорошш способъ 
возбудить охоту къ занятіямъ въ зтихъ нѣжныхъ II робкихъ душахъ: 
поручить ихъ ужасному чучелу, вооружениому хлыстомъ!»... «Конечио, 
греческій и латинскій языки вещь хорошая. но иокупается она слінп-
комъ дорогой дѣной»:.. «Надо только возбуждать интересъ и охоту, 
иначе создаешь ословъ, наі-руженныхъ книгами; ихъ заставляютъ уда-
рамн хлыста тащить мѣшокъ съ наукой; но чтобы овладѣть наукой, 
недостаточно помѣстить ее y ссбя; надо на ней жениться».—Монтэнь 
желаетъ, чтобъ обученіе не ограничивалось уиражненіемъ памяти: 
«Кто не требуетъ отъ ученика, чтобы тотъ отвѣчалъ иа любой воиросъ 
изъ грамыатики и реторики, цитировалъ наизусть любую сентенцпо 
Цицерона? Намъ внѣдряютъ ихъ въ память точно оракулы, въ кото-
рыхъ буквы п слоги составляютъ всю суть. Знать на память не зна-
читъ знать»... «Назгь вѣчно трубятъ въ уши, точио въ бочку лыотъ; 
a наше дѣло только иересказнвать то, что намъ сказаио».—Чтобъ 
дать хорошее воспитаніе сыну Діаны де Фуа, Монтэнь совѣ-гуетъ его 
матери выбрать учителя «не сь набитой знаніями, a съ хорошо 
устроенной головои», который бы научилъ своего иитомда «излѣдо-
вать вещи». «Онъ не долженъ одинъ говорить и выдумывать; пусть 
онъ слупіастъ, что будетъ говорить его ученикъ».—«Иусть онъ за-
ставляетъ ученика не только повторять слова, но и объяснять емыедъ 
и суть урока».—«ІІусть добивается, чтобы ученикъ все провѣрялъ, a 
не усвоивалъ на вѣру или изъ уваженія къ авторитету. ІІчелы похи-
щають нѳктаръ съ разныхъ двѣтовъ, но иревращаютъ его въ медъ,-



это уже ихъ собственный продуктъ, a не тимьянъ или майоранъ». 
Въ особенности Монтэнь желаетъ, чтобы обращали вииманіе на харак-
теръ ребенка, старались сдѣлать его разумнѣе и лучте.—«Затѣмъ, 
пѵсть ему объяснятъ, что такое логика, физика, геометрія, реторика: 
нзбравъ науку сознателыіо, онъ быстро усвоитъ ее».—«Насъ учатъ 
жить, когда лсизнь уже прошла».—«Мы и теперь видимъ, что нѣтъ 
ничего милѣе французскихъ дѣтей, но въ болыпинствѣ случаевъ они 
обманываютъ возлагаемыя на нихъ надежды и, выросши, не представ-
ляютъ ничего выдаіоіцагося. Я слыхалъ отъ разумныхъ людей, что это 
коллегіи ихъ такъ притуиляютъ ' )» . Всѣ эти замѣчанія автора Опы-
moffb глубоко сираведливы. Монтэнь высказалъ ихъ триста лѣтъ тому 
назадъ, и слѣдуетъ замѣтить съ прискорбіемъ, что за исключеніемъ 
мѣстъ, относяіцихся къ тѣлесному наказанію, онн еще въ значитель-
ной степени примѣняются къ современному воспитанію. 

II.—Воспитаніе въ XVII аѣкѣ. 

Какъ бы то ни было, если педагогическія реформы ещѳ пе осущест-
вились въ XVI вѣкѣ, то критическій духъ уже пробудился и не могъ 
снова засиуть. Для мыслителей слѣдующаго столѣтія вопросъ былъ. 
рѣшенъ u средневѣковал иедагогія осуждена. Оставляя въ сторонѣ 
начальныя школы, которыми впрочемъ не особенно интересовались,— 
негодность образованія, дававшагося въ коллегіяхъ и унивсрситетахъ, 
стала очевидной для всѣхъ зрячихъ. Насчетъ схоластической пустоты, 
негодныхъ діетодовъ преподаванія установилось согласіе. Начинали 
даліе спрашивать себя, точно ли священные языки, латинскій н 
грѳческій, должны занимать въ преподаваніи такое ражиое мѣсто, 
какое имъ отводилось; хорошо ли было иренебрегать роднымъ языкомъ. 
Въ Англіи Мильтонъ онредѣленно формулировалъ мнѣніе, котораго 
держались насчетъ воснитаиія всѣ свободомыслящіе умы той эпохи: 
«Наши молодые годы—говоритъ онъ—пропадаютъ въ скукѣ школьнаго 
u унивсрситетскаго заучиванія словъ или такихъ пустыхъ вещей, что 
знаніѳ ихъ хужѳ невѣжества... Мы затрачиваемъ семь—восемь лѣтъ 
нашей жизни, чтобы съ трудомъ, изнывая отт, скуки, пріобрѣсти 
знанія латинскаго u греческаго языковъ, которыя молшо было бы 

9 Essais. Гл. XXV. Passim. 
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легко и съ удовольствіемъ пріобрѣсти въ одинъ годъ» Во Франдіп 
аббатъ Флери высказывался почтн въ томъ жс смыслѣ, «Схоластика, 
зто искусство философствовать о словахъ н мысляхъ, не изслѣдуя 
с.амихъ вещѳй» 2). По мнѣнію Гассеиди, «философія, иреііодаваемая 
въ напшхъ университетахъ,—иоказнал философія, съ которой серьезный 
человѣкъ не захочетъ имѣть дѣла» а). Декартъ имъ вторитъ: «Я 
нитался науками съ самаго дѣтства, п такъ какъ меня увѣряли, 
будто съ ихъ поыощыо можно иріобрѣстн ясное и точпос познаніе 
всѣхъ вещей, полезныхъ для жизни,—то мнѣ крайне хотѣлось изучить 
ихъ. Но когда я окончилъ весь тотъ курсъ науки, по окончанія 
котораго вступаютъ въ ряды учсныхъ, мое мнѣиіс соворшенно из-
мѣиилось; я очутился лицомъ къ лицу съ такой массой сомнѣиій и 
ошибокъ, что единственная иольза, которую, какъ мнѣ кажется, я из-
влокъ изъ своего ученья,—это убѣжденіе въ моемъ невѣжсствѣ. A 
мсжду тѣмъ я учился въ одпой изъ знаменитѣйіпихъ школъ Евроиы 
(Іезуитская ВІкола въ Ла-Флешъ 4)». 

Воспитаніе дѣвушекъ—разумѣется дѣвушекъ хорошихъ фамиліи— 
по словамъ г-жи де Скюдери находилось въ еще болѣе лсалкомъ со-
стояніи въ XVII вѣкѣ. Ихъ иріучали «болтать иышныя слова и 
иустыя вещи»; десять-двѣнадцать лѣтъ онѣ учились танцамъ. «По 
мнѣнію болыиинства нзъ нихъ—говоритъ М-е11е де Скюдерн—имъ нс 
нyл£ію знать ничего, кромѣ своей красоты; нс нужно учиться ничему, 
кромѣ искусства хорошо одѣваться» 5). 

Итакъ, критики того временя коистатировали зло; нѣісоторые но-
дагоги, робкіе реформаторы, указывали лѣкарства. Фонелонъ, прослав-
ленный въ особенности—впрочемъ, ііесправедливо—какъ восиитатель 
дѣвуіяект., формулнровалъ нѣсколько хорогаихъ иравялъ для воспитанія 
дѣтей вообще. «Преждо чѣмъ дѣти иаучатся хорошо говорить, ихъ уже 
нужно подготовлять къ ученыо. Выть можетт. найдутъ, что я хватаю 
черезъ край; но разсудимъ. что дѣлаетъ ребенокт,, который ещо но 
умѣетъ говорить. Онъ учится языку, иа которомъ вскорѣ будетт. 
говорить лучше, чѣмъ ученые говорятъ па мертвыхъ языкахъ. Но что 
значитъ учиться языку? Это не значитъ нанолнять память болынимъ 

9 Issaurat. Pédagogie.. 482. 
s) Ibid. 141. 
9 Issaurat. Loc. cit. 107. 
9 Descartes. Discours sur la Méthode. 
9 Issaurat. Loc. cit. 135. 
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количествомъ словъ». Онъ совѣтуетъ дать окрѣпнуть оргаиамъ, нето-
ропиться съ обученіемъ, слѣдовать за прнродой и помогать ей, поль-
зоваться любопнтствомъ дѣтей, чтобы давать имъ предметные уроіш. 
Мельница, жноцы, л а в к а или мастерская дадутъ поводъ объяснить имъ. 
что такое хлѣбъ, земледѣліе, ремесло ипроч. Дѣти очень наклониы къ 
родражанію, поэтому важно, чтобъ они видѣли только хорошіе при-
мѣры. Надо нредоставлять имъ евободу играть, и примѣшивать ученье 
къ играмъ; нусть мудрость является къ нимъ съ ѵлыбкой. Не слѣдуетъ 

\ разсчитывать на страхъ: «Душа, ведомая страхомъ, всегда слабѣетъ». 
\ Не расточать по пусту угрозъ, но рѣже наказывать, чѣмъ грозить.— 

Существующія системы воспитанія представляютъ ио его мнѣнію одинъ 
иажный нѳдостатокъ: «Вся скука ііа одяой сторопѣ, все удовольствіе 
на другой; вся скука въ заиятіяхъ, все удовольствіе въ раз-

влеченіяхъ» а) . 
Въ своемъ Traité des études «добрый Ролленъ» тоже вьтсказываетъ 

нѣсколько здравыхъ мыслей о воспитаніи. Ролленъ желаетъ, чтобы 
пзучали родной язнкъ, и притомъ съ особымъ тіцаніемъ. По его мнѣиію 
пзученіе латинскаго явыка надо начинать не съ упражиеній, a съ 
чтенія авторовъ 2). Цѣль преподавателя не въ томъ, чтобы обременигь 
память ученика, напичкавъ ее историческими датами и фактами; чли 
научить его іпісать унражпенія, внрши и амнлификаціи на латин-
скомъ и греческомъ языкахъ, строить силлогизмы и чертить геометрн-
чссжія фигуры; цѣль иреподаванія нріучить своихъ воспитанниковъ 
къ серьезному труду, заставить ихъ любить науку и дѣнить ея 
значеніе 3). Дѣти бываютъ разные; не слѣдуетъ подчішять ихъ безъ 
разбора одному и тому же правилу; надо взять на себя трудъ изучить 
дарованіе и характеръ каждаго. Оплеухамъ, побоямъ не должно быть 
мѣста; учитель должент» иаказывать только для исправленія, a страсть 
не исправляетъ. 

Нѳ всѣ эти франдузскіе педагоги остаются еще въ области оощихъ 
мѣстъ. Иноземішй восиитатель, Янъ Амосъ Коменскій, соединилъ 
практику съ теоріей, самъ прѳнодавалъ и составлялъ школьные учебники; 
наконецъ онъ составилъ дѣлую педагоіическую систему, въ которой 
разлнчаетъ четыре ступени обучеііія: 1, материнская школа; 2, на-
родная школа; 3, гимназія; 4 , университетъ. Онъ желаетъ, чтобы 

і) Fénelon. Education des filles, Passini. 
Rollin. Traité des études. Ки. II. 

8) Ibid. Кн.ХПІ. 
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материнская школа была въ калідой семьѣ, народная пткола въ 
ігалгдой общинѣ, гимігазія въ каждомъ городѣ и университетъ въ 
каждомъ государствѣ или нровинціи Въ теченіе первыхъ шести 
лѣтъ—предметііые уроки. физическія упражненія, пріобрѣтеніе прак-
тическихъ свѣдѣиій, соотвѣтствуюіцихъ физической н содіальноіі 
средѣ. Затѣмъ всѣ дѣти отправляются въ начальныя школы, гдѣ 
яолучаютъ элѳментарное образованіс па родномъ языкѣ. «Обучать 
ииостранноічу языку ребенка, который еще не знаетъ родного языка, 
значитъ обучать верховой ѣздѣ того, кто еще не научился ходить» 2). 
Вт> латинской школѣ (гимназіи) преподаются четыре языка и сомі, 
свободныхъ нскусствъ (грамматика, физика, математика, мораль, 
діалектика, рсторика). Уннверситетъ долженъ иредставлять всю сово-
купность зиаиій; шшонецъ школа тт.ѣ доллспа объединять ученыхъ 
всего міра 3). Для иреподаванія языковъ Коыенскій рѳкоысндуетт» 
методъ, который въ наше время начинаютъ примѣнять въ разныхъ 
странахъ, но вт, иашемъ французскомъ Ушіверсятетѣ ещѳ игнорируюгь. 
Онъ совѣтуетт, начинать изучеиіе языка не съ грамматики, a еь 
усвоенія ѳго сдоваря. Запасъ словъ, матеріалъ языка доллсенъ иред-
шествоваті, формѣ, т. е. грамматикѣ4). 

Въ своихъ Мысляхъ о воспитаніи дѣтей Локкъ также 
рекомендуетъ для иностранныхъ языковъ методъ, тождественный 
съ методомъ Коыснскаго. Прежде всего слѣдуетъ научиться родиому 
языку, a всѣ осталыше, не исключая латйнскаго, изучать также какъ 
порвый, слуіпая разговоры и разговаривая. Посредствомъ грамматики 
не научишься никакому языку. Учнться чтенію ребенокъ долженъ. 
пграя. Для этого молшо употреблять КОСТЯІІІКИ съ нѣсколькими гранями, 
на которыхъ вырѣзаиы буквы; бросая костяшки, ребенокъ мало по 
малу пріучптся узнавать буквы. Затѣмъ надо приступить къ склады-
ваніго и ироч. Локкъ, который былъ только наставникомъ въ знатномъ 
домѣ, ne занимается школами, но уже рекомендуетъ для дѣтей аристо-
кратіи сельское воснитаніе, которое іюзднѣе ввелъ въ моду Жанъ 
Жакъ Русео. Заботиться о дуіпѣ, говоритъ онъ, дѣло хорошее, но и тѣло 
заслуживаетъ нѣкотораго вниманія. Пусть ребѳнокъ иріучается въ 
холоду, ІІЪ непогодѣ; пусть оиъ унражняѳтся въ фѳхтованіи, вѳрхоной 

U J . Paroz. Loc. cit. 205. 
2) Paroz. Loc. cit. 207-208 . 
3) Ibid. 208—209. 
') Ibid. 212—213. 



ѣздѣ и проч. Пусть опъ ознакомится не только съ пзыками, по и с/ь 
коммерческой арифметикой, геометріей, хронологіей, исторіеи, граждан-
скимъ правомъ и сстественной философіеи, которую Локкъ раздѣляетъ 
ііа фнзику и метафизику, и ироч. Палкой не заставншь дѣтей работать; 
„аао внушить имъ охоту къ труду. Пуще всего слѣдуетъ прививать 
имъ отвращеніе къ лжи. Если иридется прибѣгнуть къ тѣлссиому на-
казанію, его нужно норучить слугѣ, чтобы ребенокъ не возненавидѣлъ 

родителей ') . 
Мысіи мнѣнія, планы педагогическихъ реформъ, высказаиныя илн 

выработанныя авторами XYII вѣка, безъ сомнѣнія являются выраженіемъ 
•глухой реакціи иротивъ нелѣпаго или варварскаго воспитанія среднихъ 
вѣковъ іі XYI вѣка,—традиціоннаго воспитанія, духъ и пріемы ко-
тораго господствовали еще въ XVIII столѣтіи. Въ теченіе философскаго 
XVIII вѣка этотъ иротестъ, это стремленіе къ реформамъ обнаружились 
гораздо ярче и повсемѣстно. Какъ извѣстио, во Фратщіи y энцішло-
педистовъ протестъ иротивъ злоупотребленій прошлаго и потребіюсті, 
въ раднкальныхъ реформахъ были формулироваіш всего смѣлѣе и 
ярче. 

III. ІІедагоггя въ XVIII столѣтіи. 

Славнѣйшій нзъ новаторовъ—теоретиковъ въ педагогической обла-
сти авторъ Эмиля, Ж, Ж. Руссо, нс занюіаясь воспитаніемъ дѣтен, 
даже своихъ собственныхъ, создалъ однако педагогическую систему 
или вѣрнѣе, педагогическую философію, въ которой справедливые 
взгляды ѵже формулированиые Локкомъ, перемѣшаны съ грубыми 
ояшбкамн такъ какъ нельзя создать ничего солиднаго, не основываясь 
„а опытѣ. Идеи «Женовскаго философа» об.деизвѣстны, такъ что я 
не буду останавливаться на нихъ долго. Эмгыь начинается изложе-
иіемъ profession de foi, основанія всей системы Руссо, которое теперь, 
когда намъ извѣстны многочисленныя разііовидности человѣческаго 
роца, можетъ только вызвать улыбку. Я подразумѣваю знаменитое из-
рѣченіе: «Всё прекрасно, выходя изъ рукъ творца вещей; все выро-
ждается въ рукахъ человѣка» -положеніе нелѣпое, простое обобщеніе 
басшю золотомъ вѣкѣ. йтакъ, Руссо старается только возвратить своего 

7 Paroz. Loc. cit. 216-22G.-Issaurat. Pédagogie. 152-154. 

идеальнаго учешіка къ этой псрвобытной и лкобы совсршенной при-
родѣ, которой, впрочемъ, онъ ие можетъ зиать,—и въ результатѣ но-
лучается педагогія, представляюідая сдіѣсь здравыхъ идей, гуманитар-
Ііыхъ общихъ мѣстъ и метафизнчесішхъ абстракцій, которыми осо-
беино пзобилуетъ зиаменитое исповѣданіе вѣры савойскаго викарія. 
Въ цѣломъ Эмиль скорѣе фаитастическое произведеніе, чѣмъ серьезнаи 
система восиитанія; это илодъ воображенія, авторъ котораго составилъ 
о ребенкѣ идеальное представленіе à priori, столь же ошибочное, какъ 
иредставленіе о дикарѣ, украшенномъ всѣми добродѣтелями. Тѣмъ не 
мснѣе, Эмгіль оказалъ очеиь полезное вліяніе, но главнымъ образомъ 
своимъ краснорѣчивымъ нападеніемъ на христіанско-схоластическое 
воспитаніе, утвердившееся въ Европѣ со времени христіанской во-
сточной имперіи, на эту абсурдную педагогію, которая такъ увлеклась 
задачей затемнить схоластикой разумъ, что совершенно забыла о тѣлѣ. 
Голосъ Локка, уже заступавшагося за этотъ необходимый субстратъ 
христіаиской души, не былъ услыпіанъ. Голосъ Руссо оказался слыш-
иѣе и вызвалъ ігеобходимую реформу, которая однако еще далеко не вполнѣ 
осуіцествилась, особливо во Франціи. Ішдйші Руссо былъ правъ, во-д 
склицая: «Вещи! веіци!.. Мы даемъ слишкомъ болыиую власть сло- 1 
вамъ»; утвернсдая, что «велпкій секретъ воспитанія—добиться, чтобы/ 
физическія упражненія были отдыхомъ послѣ духовныхъ и обратно»./ 
Но пелѣпо требовать, чтобы ребенокъ до пятнадцатилѣтняго возраста 
изучалъ только одипъ языкъ, коіда, очевидно, языки даются всего 
легче въ дѣтскіе годы. Также дико изгонять изъ преиодаваніл исто-
рію, трѳбовать, чтобы географія изучалась безъ картъ, только посред-
ствомъ иутешествій. A что сказать объ общихъ иринцииахъ, согласяо 
которымъ разыышляюи(ій человѣкъ- есть исіюрченноо животное; наиме-
нѣе культурные пароды—самые мудрые; бѣдный не долженъ иолучать 
образованія, такъ какъ • не имѣетъ въ немъ надобности, и проч., 
и ироч. 7» 

Софія Руссо также нереальна, какъ Эмиль; a его представленіе о , 
восіштаніи лсенщинъ! «Женщпна создапа для того, чтобы нравиться 
мущияамъ»... «Всё воспитаніе женщинъ доляшо имѣть въ виду му-
щинъ. Нравиться имъ, быть имъ полезной, внушать ІІМЪ любовь и 
уваженіе, восіштывать ихъ, пока оии молоды, заботиться о нихъ, 
когда они выросли, совѣтовать имъ, утѣшать ихъ, дѣлать имъ жизнь 

7 Эмиль. Passim.—Pédagogie. Гл. XXII . 
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пріятной и отрадной: вотъ обязанности женщинъ во всѣ времона, и 
этому нужно ихъ учпть съ дѣтства» 1). 

Другіе мыслители ХѴШ вѣка обстоятсльнѣе и лучше, чѣмъ Руссо, 
критиковали старую педагогію и указывали, чѣмъ должна быть раціо-
нальная педагогія. Кондильякъ, иаставннвъ принцѳвъ, желаетъ, чтобы 
номеныие занимались словами; нріучали ребенка думать, наблюдать, 
правильно судить; излагали ему вкратцѣ исторію умствоннаго развитія 
человѣчества, начавъ съ пѳрвобытныхъ обществъ и прослѣдивъ ме-
дленные успѣхи наукъ и искусствъ 2). Ламетри совѣтуотъ восиитателю 
не насиловать разумъ ребенка, слѣдовать шагъ за шагомъ за его раз-
витіемъ, запечатлѣвать въ его умѣ только очевидныя истины 3). Голь-
бахъ въ свою очередь крнтикуетъ рутиннос воспитаніе, признаюіцее 
только мертвые языки, туманную философію и мнѣнія, которыя сби-
ваютъ съ толку умъ; воснитаніе наетолько несостоятельное, что, прой-
дя полный куреъ его, молодой человѣкъ можотъ сдѣлаться разумнымъ 
существомъ, только забывъ всё, чему учнлся 4). Гольбаха занимаеті. 
въ особенности моральное воспитаніе. вседѣло ирішесенное въ жертву 
интеллектуадьному. Великій Дидро утверждаетъ, что въ его эиоху уин-
верситетъ сохранялъ еіде тотъ же характеръ, что при Карлѣ Великомъ. 
Онъ критикуетъ факультетъ искусствъ, на которомъ вч. теченіи 
шести-семи лѣтъ изучаютъ, не научаясь, два мертвые языка, загро-
іиождаютъ память тонкостями Аристотеля, пріучаются къ пустословіго '). 
Онъ требуетъ, чтобы «малыя школы» были открыты для всѣхъ дѣтей 
простаго званія, u чтобы послѣдніе иаходили въ нихъ учителей, кни-
ги и хлѣбъ. Оігь оировергаетъ теорію Гельвсція, утверждавшаго, будто 
мозгъ ребенка—tabula rasa, на которой можно писать, что угодно; 
теорію не виолнѣ заброшеиную,—какъ бы слѣдовало,—даже въ наше 
'время. Родъ человѣческій, говорить онъ, представляетъ такое же раз-
'нообразіе индивидуумовъ, какъ и собачій:'у каждаго свои повадки, 
для каждаго своя дичь. Не будь этого, тогда взявъ и восіштавъ над-
лежащимъ образоыъ пятьсотъ новорожденныхъ, можно бы было на-
вѣрняка сдѣлать іізъ нихъ иятьсотъ геніевъ G). 

9 Emile. Кн. V. (Passim). 
У Рсзюмир. y Issaurat (Pédagogie). 189, 191, 193. 
У La Mettrie. Traité de l'âme. 
9 D'Holbach. Système social. 
У Diderot. Plan d'une Université pour le gouvernement de Russie, cet. 
6) Diderot. Réfutation d'Helvetius. 

Наконѳдъ, ужо наканунѣ революціи, Ла ИІалотэ снова наиадаетъ 
иа систему воспитанія, уцѣлѣвшую иесыотря на всѣ предыдущія кри-
тики,—систему, создаиную для немногихъ л навязываюідую имъ ла-
тинскій и греческій языки, съ которымн оіш не зііаютъ что дѣлать 
Къ какому же результату вривели всѣ эти нападки, столь рѣзкія и 
сираведливыя, на безсмысленную традиціонную ііедагогію? Это мы сей-
часъ разсмотрпыъ. 

ІУ. Школы, отъ среднихъ вѣковъ до революцт. 

Въ моемъ быстромъ обзорѣ иедагогическихъ доктринт» отъ сред-
иихъ вѣковъ до французской революціи я зашшался только идеями. 
Надо взглянуть хоть мелысомъ, что представляла изъ себя дѣйстви-
тельность вт. тѳченіе этого долгаго періода. Не слѣдуетъ думать, что 
она ирогрессировала заодно съ доктринами. Христіанская и схоласти-
ческая традиція ію ирелшему господствовала въ школахъ, ыежъ тѣмъ 
какъ иедагогн и философы критиковали и метали громы въ нусгое 
пространство. Однако число народныхъ школъ росло по мѣрѣ того, 
какъ масса освобождалась отъ крѣиостнаго состоянія. Вт. XV столѣтіи 
начальныя школы еще всюду находятся въ рукахъ или подъ ферулой 
духовенства. ІПкольный орденъ іерониивтовъ былъ основанъ въ 
XIV столѣтіи ( 1 8 8 0 — 1 3 4 0 ) и распространился въ Нидерландахъ и 
Германіи, всюду открывая школы, но исключительно религіозныя, въ 
которыхъ преподаваліісь Виблія, чтеніе, письмо, Евангеліе, Посланія 
Ов. Павла и Дѣянія Апостольскія; науки и литературы не было, такъ 
какъ онѣ не требовались для благочестія2). Вт, XVI столѣгіи партизаны 
ирошлаго встревояшлись и іезуиты сдѣлались интеллектуальной милиціей 
церкви, аттакованной протестантизмомъ. Орденъ Лойолы вырабаты-
ваетъ планъ обученія, но предназиаченнаго главнымъ образомъ для 
иравящихъ классовъ, сь цѣлыо сообщить ямъ знаніе, искусно подчи-
ііенное религіи, которая должна быть основаніеыъ и вершиной, серд-
цевиной и душой всякаго образованія, всякаго воспитанія. Однако въ 
іезуитскихъ школахъ ііытаются слѣдить за иотребностями времени. 

9 La Chalotais. Essai d'éducation nationale ou Plan d'études pour 
la jeunesse (1763). 

2) J . Paroz. Loc. cit. 85—86. 



Благочестивые воспитатели стараются иривязать къ ссбѣ своихъ уче-
ииковъ, покорить ихъ моралыю. Они еще не допускаютъ употребле-
ніе роднаго языка и замѣняютъ его латннскимъ, но иреподаваемымъ, 
какъ живой языкъ. У нихъ совершенно особая педагогія, въ кото-
рой цѣль часто заставляетъ забывать о средствахъ. Стараются залѣзть 
въ душу ученикамъ носредствомъ исповѣди; читаютъ ихъ письма, даже 
поощряютъ доносъ Въ этой коварной и благодушной системѣ в<+ 
достойно порицанія, кромѣ стремленія пріобрѣсти довѣріе ученика, 
сдѣлаться его другомъ и не ограничиваться сухимъ до отвращенія 
обученіемъ, какъ это слишкомъ часто дѣлается въ свѣтскихъ школахъ. 

Позднѣе іезуитовъ и отчастн въ видахъ конкурренціи съ ними 
ораторіи также взялись «преподавать въ христіансколъ духѣ» фило-
софію, грамматику, языки и проч.; они замѣнили Аристотеля Плато-
номъ; потомъ приняли даже Декарта. Въ обіцемъ, они явились пред-
ставителями того робкаго либерализма, который могла допустить цер-
ковь 2); но это все еще учителя для богатыхъ. Въ концѣ XVII вѣка 
аббатъ де ла Саль основалъ для народа христіанскія школы, столь 
многочисленныя еще и нынѣ. Уставъ ордена занреіцаетъ братьямъ нре-
иодавать латинскій языкъ, котораго они и сами не должны изучать; 
они не знаютъ его по обязанности, отсюда ихъ названіе игноранти-
новъ 3). Въ этомъ отношеніи впрочемъ они явились только нродол-
жателями янсенистовъ Поръ-Рояля, которые опередили ихъ, основавъ 
свои малыя школы, уничтожонныя въ 1660 г. Каждый ирофессоръ 
янсенистъ имѣлъ на своемъ попеченіи не болѣе шести учениковъ и 
занимался съ ними, не устанавливая опредѣленнаго времени и нро-
должительности занятій. Соотвѣтствеино днямъ, временамъ года, 
обстоятельствамъ, удлинялись то занятія, то рекреаціи "). Въ общемъ, 
янсенистское пренодаваніе било иопыткой нѣсколько менѣе религіоз-
наго и нѣсколько болѣе человѣчнаго воспитанія, чѣмъ традиціонное. 

Въ теченіе ХѴШ вѣка важныя новшества введены въ Рерманіи: 
въ ней были основаны такъ называемыя реальньгя училища, т. е. 
имѣвшія цѣлью преподавать не словесную и ораторскую іісевдо-науку, I 
a знаніе реальныхі» вещей. Иервыя реальныя училища открылись въ 

9 J . Paroz.- Loc. cit. 131—144. 
9 Issaurat. Loc. cit. 113. 
9 J . Paroz. Loc. cit. 105, etc. 
4) ibid. 154—156. 

Галле, въ 1 7 3 9 г.; въ нихъ преиодавались арифмѳтнка, геометрія, астро-
номія, всеобщая географія, рисованіс, земледѣліе, анатомія, гигіена, 
исторія H проч. И нроч. Эти іиколы узіножались; нри ннхъ устран-
вали ремесленные курсы и различныя коллекціи. На этотъ разъ рнтор-
ская и софистическая педагогія была совершенно разбита и устранеиа, 
но только въ немногихъ школахъ. Внѣ ихъ попрежнему господство-
валъ старый обскурантизмъ. 

Въ итогѣ, старинная иедагогическая система, возникшая очень 
давно, еіце ві, ту эноху, когда побѣдоносное христіанство сдѣлалосі, 
государственной религіей восточнон имнерін, — систеяа анти-раіііо-
нальная и анти-человѣчная, существовала до конца ХѴШ столѣтія, 
несмотря на единичные нротесты, рѣзкую критику, несмотря /іаже на 
отдѣльныя понытки къ улучшеніяыъ или частнчныя нововведенія. 
Покончила ли французская революція съ этшгь унорнымъ нрошлымъ? 
Какія серьезныя реформы были осуществлены, ѵи гдѣ? Какою должна 
быть будущая недагогія? Я попытаюсь отвѣтить на всѣ эти вопросы 



Глава XX. Прошдое, н а с ш щ е е и б у д у т а е восаитаиіа. 

I. Прошлое. 
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въ ряду ноколѣній. Нодъ вліяніемъ этого искусственнаго восшітаиія 
животныя подвергаются настояіцммъ нревращеніямъ; врожденные, 
закоренѣлые—такъ какъ выработалнп. гамиаш условіями, ыри кото-
рыхъ развивался видъ—инстинкты псчезаютт». уступая мѣсто новымъ 
нривычкамъ, на этотъ разъ искусствѳнно привитымт», которыя однако 
могутъ сдѣлаться наслѣдственнылш. Какими пріемазш уснѣваетъ че-
ловѣкъ такъ радякально мѣяять отиечатки, медлонно сконлявшіеся въ 
ііерішых-ь деитрахъ? Очень просто; разузінымъ примѣнѳніемъ зшгкаго и 
суроваго обращенія, ласки іг строгостн. Сазюе важное для этой мскус-
ствѳнной дрессировки—достаточная ігродолжительность; но опытъ ио-
казалт», что ири воспитанін животішхъ слѣдуетъ избѣгать черезчуръ 
грубаго обраіценія 

Разумѣется нужно преодолѣть упорство восшітанника; но ѳслм 
сломить его волю совершснно, то глухая и тайная злоба замѣститъ 
открытое возмущеиіе; въ такомъ случаѣ жявотное не будетъ зіорально 
укрощеннымъ и иокореннымъ; оио только иобѣждено п развращеио. Эти 
акты насильственной дрессировки свойственны человѣку. Животныя, 
давая восшітаніе своизіъ дѣтенышамъ, пе нримѣняютъ тѣлесныхъ на-
казаній, оии дѣйствуюгь тернѣливо, нутелъ ириыѣра, и оішраясь 
главиызіъ образомъ па склонность къ иодражанію, нрясуіцую зюло-
дымъ животнызгь также какъ и нашюгь дѣтямъ. Въ нашей, человѣ-
ческой педагогіи избытокъ строгости, злоуиотребленіе силой такъ 
обыкновенны. что многшіъ изъ нашихъ восиитателші не худо бы было 
нозаизіствоваться иедагогнческимя нріемами y животныхъ. 

У низшихъ человѣческихъ расъ, менѣе удалившихся отъ животнаги 
состояяія, чѣмъ цивилизованныя, кротость также лвляется обіцимъ 
нравиломъ восііитанія дѣтей: никогда родители не стѣсняютъ ихъ сво-
боды, никогда не наказываютъ лхъ. У нѣкоторыхъ, наир., y красно-
кожнхъ, это возведено въ абсолютное нравило. До ихъ мнѣнію иобои 
развращаютъ ребенка, могутъ сдѣлать его безхарактериызіъ -'); а между 
тѣмъ всѣ ііервобытные люди даютъ сволмъ дѣтязіъ іірактическое .вос-
іштаніе, довольно сложное и разиостороіінее. Отцы обучаютъ мальчи-
ковъ охотиться, ловить рыбу, фабрлковать оружіе, матери пріучаютъ 
дѣвочекъ кт» работамъ, домашнимъ и другшіъ, которыя ымъ ирндется яс-
нолнять впослѣдствіи; нѣкоторыя отрасли техники также составллютъ 

х) Брэмъ. Млекопитатщя, 3 1 5 . (Дрессяровка лошади въ ІІарагваѣ). 
2) Брэмъ. Loe. cit. 315. 
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S C можетъ продолжитедьностыо кормленія грудьк, в о ^ 
вслѣдсхвіе грубости и нѳдостатка яищевыхъ средствъ, длится яноіда 

— X , лѣтъ и слѣдовательно — а е д - вн -
заинаго верерыва, вервоя восвихан.е съ материнишмн ваб ш ш , ин 
схинкхивнои іцедро расточаеиыми новорождѳнному вакъ y людей, тааь 

И У і Т Г м Х ё н ѣ е эта „едагогяяеская кротосхь но мѣвшехх, первобых-
„ Н 1 общесхГмъ іушхахь дѣхей безусловной с о б — х ь в , родхе-
™ воторые могутъ располагать ими, i m хотятъ, даже уби ат ихв 
Л„: 'иоменхРЪро»денія,если „е желажх, брахь на ^ 
„„*, шшняхые дѣти рѣдко подвергаюхся груоожу обравденш, во 
Г 2 ь г» и заботяхся о нвхъ мало. Меланезійцн, африка»-

S s â î ï ï k ï s s s 
быстпѣе чѣмъ v цивилизованныхъ людеи, и кромЬ іою и Р о и о х и д 

въ общественной жизни, справляться съ суровыми «бязанностя , 

- n P l S : « Z x l — і е : дѣхеіі вяйеп, в р а в х в я е » « , 

ѵхвлётарный по "преяиущешву; ш Ä 
Г ж и з и и расы; воатому оно главнымъ о б р а з о т ^ т с к о е . 

Z менГморальная в ввхвдловхуальная схороны восвиханія охвюдь 
2 т и д а х с я вё, хакомъ пренебреженін, » вожно бы было думатц 

2 Z Z если дикарн ваходяхся е в , -
мунистическагб клана и рѳсвублвкаиской хрибы. Въ хаяомъ сдучаь 
Х Г н а п р въ Авсхраліu, во оконяаніи яракхическаю в о ы и т а н ш д а 
ё Г а Г р о д я ё ё л я м и Î основаннаго ва водражаніи хову, wo дѣлашхъ 

врииииающвііъ главяымъ образомъ форму и г р ъ -
тодады" люди щивимаются вь массъ взрослыхъ, ходько выдерж вв 
шчштаніе часхо очонь суровое и являющееся своѳго рода эвзаменомъ и 

олне е Г р о а в в і ханія. И с я — с я шжуссхво молвдыхь вх, 

охотѣ, ихъ сила воли, вьтносливость къ утомлепію, тгрпѣливогть кт. боли; 
въ это же время яхъ обучаютъ таицамъ, сообщаютъ имъ легенды п 
иовѣрья. 

Различіе расъ сказывается въ этомъ воспитаніи. У краснокожихъ 
стремились главнымъ образомъ развить силу характера, твердость воли, 
любовь къ войнѣ, ненависгь къ наслѣдствѳнньшъ врагамъ: y полн-
незійцѳвъ на первомъ плапѣ стояла чувственная, эстетическая сторона; 
учнли на память ноэтическія пронзведенія, легенды, храннмыя н перо-
даваемыя изъ поколѣнія въ поколѣніе спеціалыгымъ классомч, бардові». 

Напіе изслѣдованіе порвобытной недагогіи ознакомило нась такжесч» 
ѵмственнымъ складомъ первобытиыхъ людей и показало, что ихъ спо-
собт» мышленія совсршенно дѣтскій, что изъ всѣхъ способностей только 
иамять достигла y нихъ пѣкотораго развятія, но можетъ храппть липіь 
конкретныя факты. Разсудокъ еще очень слабъ, a главное абсолютно 
ііеспособеиъ кт» абстракціи. Но уже вслѣдствіе тѣсыой аиалогіи между 
умственнымъ сосгояніемъ дикарей и цивилизованныхъ дѣтей, эти на-
блюденія имѣютъ огромное значеиіе для научной педагогіи. Другая 
умственная особенность, тоже свойственная первобытному человііку и. 
ребенку цивилнзованныхъ расъ,—трудность сосредоточить вниманіе. 
На этоГі стадіи соціальной и ннднвидуалыіой эволюціи умъ още 
ne обладаетъ выдержкой и всякое гштеллектуальное напряженіе быстро 
приводятъ къ усталости и неспособности думать. 

Такова, въ общихъ чертахъ, картпна первобытной иедагогііг и псл-
хическій баланст» некультурныхъ расъ. Харакгерная черта этого іюрвич=і , 
наго восшітанія—безсознательно утилитарное направленіе, стремленіо 
іюдготовить индивидуума, яезависимо отъ всякой теоріи, къ ожидаю-
щему его суіцествованііо, пріучить его къ онасиостямъ п лишеніямъ 
въ этомъ отношенія иервобытное воспятаніе есть восиитаніе главнымъ 
образомъ физичесісое, Моральная сторона его закліочается въ укрѣиленіи 
воли, закаливаніи характера, иріобрѣтенін привычки переносить боль. 
Въ этомъ отношепіи восіштаніе краснокожихъ, наир., совершило истин-
ныя чудеса, сдѣлавъ обычнымъ явленіемъ героизмъ, далеко превзошед-
шій героизмъ мучениковъ. 

ІІока человѣческіл обіцества оставались на сгадіи ресиубликанскаго % 
іілемени, даже. за. нѣкоторыми ігсключеніями, на стадія згслвихі» 
монархій. восшітаніе сохраняло зтотъ ігростоіі. утилитарный и само-
произвольный характеръ, ио па стадііі больвіихъ зюиархій оно пзмѣ-
иилось. Нъ этотъ моментъ соціальной эволюціи оно яовсюду ириші.іо , 
характеръ авторитарный, теократическій и болѣе ннтеллеіігуальлыil. 



Дрѳвнія монархіи центральной Америки представлпютъ намъ эту новуго 
систему воспитанія во всей ея первоначалыіой суровости. Ея цѣль вос-
питывать въ извѣстномъ духѣ порабощенныя яассы, подчиненпыя дес-
потнческому. признанному богомъ, монарху, солидарнону съ организо-
ваннымъ духовѳнствомъ н наслѣдственной аристократіей. Для массы 

/пролетаріевъ достаточно рѳлигіозной и техиическбй дрессировки, кото-
рую онн и иолучали въ клерикальпыхъ школахъ Мексики, пополняв-
іііихъ семѳйное восиитаніе. Но высшіе классы нолучаютъ болѣе слож-
ное воспитаніе иодъ руководствомъ жрецовъ, иногда, какъ напр. въ 

JfacnK'lj , даже въ закрытыхъ учебныхъ завсденіяхъ. 
Но эти нмперіи древней Амерііки еще не особенно далеко ушли 

отъ первобытной дикости, и физическое воспитаніе оставалось y нихъ 
въ почетѣ: война, по прйжнѳму, была главнымъ обіцсственнымъ дѣ-
ломъ, a она требовала отъ человѣка физяческой іг моральной силы, 
способной выносить боль іі пренебрегать опасностью. Такова была 
цѣль суроваго воспитанія знатной молодежи, заверпіавшагося мучи-
тельнымъ посвященіемъ, очевидно. нерѳжиткомъ ипдѣйской педагогіи. 

Сравнительная этнографія ноказываетъ, что система воспитаніи, 
примѣнявшаяся въ древней центральной Алерикѣ, не ограничивалась 
Мексикой и Перу; это просто начало фазы, которую прошли всѣ раз-
вившіяся цивилизацін,—фазы авторитарной ііедагогііі. единственнон, 
которую могли допустить а іШютавд іголaрхіи. Это исходящее сверху 
воспитаніе иочти всіоду имѣётъ теократнчсскій и клерикальный ха-
рактеръ. Но переходъ воспитанія въ руки духовенства—соціологиче-
скій фактъ первостеиенной важности. Онъ былъ всѳобщимъ и неиз-
бѣжиымъ, такъ какъ на раннихъ стадіяхъ обществепной эволюціи 
одни, или почти одни, жреііы, кудесники, шаманы пользовались до-
статочнымъ досѵгомъ, чтобы накоиить извѣстиое интеллектуальное 
богатство. Но это обстоятельство тяжело отразилось на дальнѣйшемъ 
общемъ развитіи цивилизаціи. Когда жрецы, организовавшись въ 
касту или классъ, нерестали довольствоваться ролыо толмачей, пере-
дающихъ волю невидимыхъ силъ, и сдѣлались иризііанными храни-
тсляміі всяческаго знанія, они растлиЛи свѣтскую науку, сведя ее съ 
миѳологіей. Религіозныя вѣрованія ио самому суіцеству своему кло-
нятся къ неподвижности, онн ііретендуютъ на роль догматовъ, не 
іюдлежащихъ критикѣ. ночому ІІ мірская наука, соединившнсь съ 
ннми черезчуръ тѣсію, роковнмъ образомъ стремится кристаллизо-
ваться: всякая перемѣна, а, стало быгь. н всякій іірогрѳссъ стано-
вятся для нея запретными. Обученіе, даваемос свяіценниками, всегда 

имѣѳтъ догматическій характеръ, и обращается къ механической па-
мяти; его надо получать и воспринимать безъ всякой критики и раз-
сужденій, какъ повелѣніе свьтше. 

Такой характеръ имѣла педагогія въ великихъ историческихъ мо-
нархіяхъ древиости: въ Египтѣ, Индіи, Іудеѣ и y арабовъ. Во всѣхъ 
этихъ старыхъ цивилизаціяхъ редигія удушала науку, отвращала умы 
отъ паблюденія или наііравляла послѣднее на ложный путь, превра-
ідая, напр., астрономію въ смиренную служанку астрологіи. Другон 
важный недостатокъ влерикальной педагогіи—пренебрѳженіе къ физи-
ческому воснитанію, доходящее до полнаіп устраненія послѣдняго: уча-
іцихся готовятъ не къ дѣйствительной жпзни, a къ хкмѳрическому 
существованін). къ будущей жизпи. Только древняя Пѳрсія сохранила 
для своей знатной молодежи гимнастическія упражненія, a также мо-
ральное воспитаніе, то, что Ксенофонтъ называетъ «обученіемъ спра-
ведливости»; но въ эпоху Отступленія десяти тысячъ, это вос-
питаніе было уже только пережиткомъ, завѣщаннымъ исчезнувшей 
цивилизаціей. 

Долго существовавшая цивилизація оставляетъ за собой слѣды, 
которьге напоминаютъ о ней, когда сама она уже давно исчезла. Такъ 
было и съ вѳликими деспотическими и тѳократическими монархіями 
древности. Ихъ пѳдагогія, основанная на авторитетѣ, догматическая, 
мнемоническая, механическая, лишенная нысли, на много вѣковъ пе-
релсила себя самое, хотя уже не была болѣе обязательной. Мы нахо-
димъ ес y монголовъ ламаистовъ, y индусов ь, y мусульманъ. Но. по 
крайней мѣрѣ въ этихъ странахъ, клерикальная система воспитанія 
осталась въ связи съ духомъ господствующихъ религій; a есть и 
такая страна, гдѣ слѣдствіе всецѣло и побѣдоносно пережило при-
чины; эта страна—Китай. Въ Китаѣ нѣтъ болѣе оффиціальной ре-
лигіи, такъ какъ конфуціанство только философія ученаго класса; 
воспитаніе - - безусловно свѣтское, и тѣмъ не менѣѳ оно осталось 
совершенно рутиннымъ и механическимъ; это какое то словесное 
мурлыканье, освященное и завѣщанное традиціей. 

Эта китайская педагогія развиваетъ ТОЛЬЕО память, рекомендуетъ 
только подражаніе прошлоиу, a для иснытанія и выдѣленія избран-
ныхъ умовъ изъ толны сумѣла взобрѣсти только нелѣпую систѳму 
мнемолическихъ конкурсныхъ эісзаменовъ,—доведенный до крайности 
пріемъ древнѳй клѳрикальной педагогіи, вѣрное средство дать пере-
вѣсъ банальности надъ »ригинальностью и атрофировать иослѣдніе 
остатки интеллектуальной моіци націи. 



Въ нагаей исторической древности только двѣ страны, Греція и 
Римъ, избѣжали гибельнаго порабощенія умовъ царями и жрѳцами. 

Въ періодъ своей славы Римъ и Афины могли развиваться сво-
бодно, не подвергаясь игу узкаго и догматическаго воспитанія. И вотъ 
Гредія сдѣлалась воспитательницей Запада, и мы до сихъ поръ удив-
ляемся художсственнымъ и интеллектуальнымъ созданіямъ ея гибкаго 
н тонкаго генія. Гораздо менѣе одаренный въ духовномъ отношеніи, 
Римъ выросъ однако въ школѣ Греціи, но скоро нстощился въ не-
прерывныхъ завоеваніяхъ, которыя создали его ітолитическое могуще-
ство и послужилн причиной его соціальной гибели; въ концѣ ісон-
цовъ онъ воспринялъ, главнымъ образомъ, дурную сторону эллинской 
ітедагогіи, реторику и софистику, которыя—та и другая—послужшш 
для пропаганды христіанства, когда оно сдѣлалось силой. 

Съ окончательньтмъ торжествомъ новой религіи, древняя система дог-
матическаго и клерикальнаго воспитанія возродилась къ новой жизни и 
возобновила свое пагубноѳ дѣло. Мн обязаны ой интеллектуальнымъ без-
нлодіемъ Европы въ теченіе всѣхъ среднихъ вѣковъ и значительной части 
новѣйгаей эпохи. Само Возрожденіе, вызванное эллннскимъ ферментомъ, 
дало только очень неполное освобожденіе. Оно пробудило любознатель-
ность Y незначительнаго меныпішства избранныхъ умовъ, не ІІЗУ.ѢНИВЪ 
замѣтно ни госиодствовавшей системы воспитанія, ни общаго порабо-
іценія разума. 

Можно смѣло сказать, что до франдузской революдіи средневѣко-
вая педагогія царила въ Европѣ безпрепятственно, по крайней мѣрѣ 
} Іе измѣняя замѣтно своихъ методовъ. Она спокойно продолжала 
внѣдрять въ юные умы догматическія доістрины и изуродованную 
науку, внушать имъ уваженіе къ словамъ и презрѣніе къ фактамъ, 
возиться до одурѣнія съ мертвыми языками и бредить со старой схо-
ластикой. Устранено ли, наконедъ, это зло? Имѣемъ ли мы основаніе 
думать и говорить, что это устарѣлое воспитаніе, поставившее своей 
задачей яе освобождать и нодстрекать, a иорабощать и обрѳменять 
ѵмы,—что оно скончалось наконецъ, и исчевло навсегда? Увы! слшп-
комъ рано еще торжествовать побѣду. Да! Зло ослаблено, но еще да-
леко не исчезло. Можно дажё опасаться, что въ странахъ централи-
зованныхъ, какъ наша (Франція) напр., умноженіе іпколъ, создан-
ныхъ по одному плану—школт», въ которыхъ педагогическіе методы 
еще слншкомъ отзываются среднѳвѣковымн традиціями,—раснростра-
ннтъ u расширнтъ это ослабленное зло. 

II. Настоящее. 

Великими нѳдостаткавш древней системы образованія былп, на 
всѣхъ школьныхъ ступоняхъ: злоупотреблепіе чисто мнемоническимй 
упражиеніями; иедостатокъ яаучнаго элсмонта, нредставленнаго ночти 
толысо натемятическинн наукаии въ высшихъ школахъ; важное зна-
ченіе, придаваемое схоластической философіи. которую съ выгодой 
можно бы было упразднить; полноо отсутствіе физическаіо восиита-
нія и, наконсцъ, вѣра въ дѣйствительность моральнаго поучѳнія, 
чисто словеснаго я оииравшагося на иетафизичѳскія тонкостн, т. е. 
на пустыіпку. Всо это далско не такъ безслѣдно исчезло, какъ мо-
жетъ ітоказаться. Что касается оргапизаціи школъ, то Франдія 
храбро положила въ ея основу безсмыслиду, введя однообразіе, т. е. 
сдѣлавъ почти невозмолшымъ какой-либо педагогичѳскій прогрессъ. 

Оредневѣковое восиитаніе, иріі всемъ своѳмъ подчиноніи церкви, 
оставалось еще относитсльно свободнымъ въ дѣлѣ основанія и органя-
задіи коллегій и университетовъ. Эти учрезкденія устраивались тамъ. 
гдѣ въ ннхъ чувствовалась иотребиость и были ночти автономны. 
Ихъ независпмость суживалась по мѣрѣ того, какъ терпѣливыя 
усилія закоповѣдовъ и королен возстановлялн во Франдіи дентрали-
задію восточной имперіи. Уже Генрихъ IV считалъ парижскій уни-
верситетъ своимъ вѣдомствомъ, и далъ ему уставъ нодъ слѣдующимъ 
выразительнымъ титуломъ: «Законы и статуты университета, ѵстано-
вленные и обяародовашгыс по приказу и во.пь христіаннѣйшаго я 
непобѣдимѣйіпаго (très invincible) короля Франціп п Наварры, Ген-
риха IV». 

Впрочемъ, эти законы и статуты только освятили и упорядочяли 
традиціонное преиодаваніе 3). Съ этого моыента правительстно всс 
больше увлекается идсей иревратить общественное образованіе ш, об-
ширное административное вѣдомство, подчпііенпое центральноГі власти. 
Уже въ 1 7 6 2 г. Роллаиъ нредлагаетъ парил;скому иарламентѵ сдѣлагь 
Парижъ «главнымъ пунктомъ общественнаго образованія» 2). Но 
полнѣѳ всего осуществплись эти диктаторскіе проекты въ эпоху ре-
волюціи. Въ 1791 г., въ докладѣ учредителыюму собранію Талейранъ 

') G. Compayré. Hist. cri t. des doit, de l'éducation, T. II. 402, etc. 
9 G. Compayré. Loc. cit. 237. 



предложилъ планъ оргаяизадіи пароднаго просвѣщенія, почти тожде-
ствеялой съ ныпѣ существутощей: всеобщес, но ие обязательяое обу-
ченіе; безплатиая дачальная школа въ каждомъ кантопѣ; среднія 
ѵчебпыя заведеяія въ главиыхъ пунктахъ округа; спеціальныя школы 
для разныхъ профессій въ главныхъ городахъ; и наконецъ. въ Парижѣ 
Національный Институтъ для избранной интеллигеядід1). Въ 1792 г. 
Кондорсэ нредставіілъ дрѵгой докладъ законодательномѵ собранію. 
Предложендая имъ оргапизація очень блязка къ талейрановской. Въ 
одномъ только пунктѣ Кондореэ является новаторомъ; но тутъ онъ 
вопіялъ вт» нустынѣ. Онъ требуетъ, чтобъ дѣвочки получали такое 
же воснитаніе и образованіе. какъ мальчики, въ общихъ школахъ 
Зто было черезчѵръ смѣло для его времени, и даже для нашего. Не-
миого позднѣе ( 1 7 9 3 ) былъ иринятъ нроектъ Лаканаля, раздѣлявшій 
яачальнун) школѵ на два отдѣленія: одно для мальчиковъ, другое для 
дѣвочекъ.—Накодедъ ( 1 7 9 4 ) конвентъ основалъ—и въ этомъ, по 
обіцему мнѣнію, его великая заслуга — высшія сііеціальдыя школы: 
Центральнѵю, Нормалыіую, Консерваторію Искѵсствъ и Ремеелъ, и 
ир.3). Новсѣэти учрежденія, созданныя революціонерами, организованы 
ио монархяческому сиособу. йхъ создали разомъ, готовыми, ио планѵ, 
иззіышлендому a priori и навязали иароду. 

Револмціонеры пѵстяли вь ходъ систему цеитрализаціи народнаго 
образованія. ТГо существу этотъ режямъ былъ императорскимъ, ііочемѵ 
Нанолеонъ, сдѣлавшись императоромъ. иоспѣшилъ одобрить его и до-
нолнить. Законъ ] 8 0 6 г., декреты 1 8 0 8 г. и 1 8 1 1 г. надѣлили Фран-
цію народнымъ образованіемъ на военный ладъ: это сокровище она 
свято сохранила до нашихъ дней, нрибавивъ къ нему, правда, началь-
ныя школы. Наполеонъ иренебрегалъ начальнымъ образованіѳмъ и 
ітредоставилъ его заботамъ семьи и религіозныхъ корпорацій; вслѣд-
ствіе этого, ещевъ 1 8 3 7 г., многія коммуны находились подъ управле-
ніемъ совершенно безграмотныхъ мэровъ, a въ нѣкоторыхъ областяхъ 
ішѣдось ио одноіі школѣ на 1 5 — 2 0 деревень. 

Наполѳонъ ностановилъ декрвтомъ, чтобы всѣ должности ио вѣдом-
ству народнаго просвѣщенія, въ коллежахъ, лицеяхъ, на факультетахъ 
замѣіцались ио шізначеиію отъ исполнительной власти. Распростране-

4) Jbid. т. IL 264-205 . 
2) G. Oompayré. l,oc. cit. 283 -285. 
3) Ibid. 210—312. 

nie янтерната на всѣ лпцеи и даже выстпія ілкольт, вмѣсто тутор-
ской скстешг. проектированной въ эігоху революдіи '), завершило это 
дѣло, достойное глубокаго сожалѣнія, но до того укоренивідееся 
дыиче въ франдузскихъ нравахъ, что всякая мечта о дреобразовадід 
кажется дочти химерой. Наполеона Т ие стодтъ н уирекать до этому 
доводу: онъ исдолнялъ свою роль; до что сказать о революціонерахъ, 
расчистивгаихъ ему ігуть? Что сказать о различныхъ дравительствахъ, 
смѣнявшихся иослѣ Наполеода, которыя всѣ дризнавалп совершед-
ствомъ этотъ дедагогическій методъ. какъ нельзялучше дриснособлеи-
ный для выдалнвадія всякой оригидальности, этд идтернаты сред-
нихъ и высшихъ школъ, ne то монастырскаго, не то казармеинаго 
дошиба, этu дрограммы, дроддктованныя све]>ху и, для доверпіедія 
дѣла, убійствентшй режимъ экзамедовт, д конкурсовт,. И не прихо-
дится удрекать учебный дерсоналъ: зло въ учреждедіяхъ, a ne въ лю-
дяхъ. Обширная. іерархическая д централизовадная админисградія силою 
вещеп становдтся ііротивнидей дрогресса. Кя де въ мѣрѵ громадная 
масса исключаетъ дочтп всякую допытку кт, ііововведеніямъ, если 
даже уставы и программьт додускаютъ дхъ: a лрогрессъ возможенъ 
только дріі условіи недрерывныхъ одытовъ. Но какъ рискнуть на 
дедагогдчсскій онытъ, разъ его дридетея расдространить на всю мо-
лодежь страды?—Педагогическіе методы могутч» улучвіаться д рефор-
мироваться только по иниціативѣ отдѣлыіыхъ лицъ; ио эта инидіатива 
дреддолагаетт, независимость. Наще фраддузеьое вѣдомство дароднаго 
дросвѣіцедія ие дотердѣло бы смѣлаго, недисдиплинированнаго новагора, 
въ родѣ Песталоцци. даіір., который правильно формулпровалъ обіцій 
закодъ восдитанія: «Гармоническое развитіе сдособностей ребѳнка ео-
образно закодамъ, ісоторые ими удравляютт», и додчиненіе восдита-
тельныхъ средствъ требованіямъ естественнаго развитія» '-'). 

Отдѣльныя личности иускаютъ въ оборотъ идѳи, ІІО имъ труддо 
едѣлать что нибудь большее. Отдѣльныя учрежденія могутъ нроизво-
дить опыты, и къ счастіго для педагогическаго нрогресса есть въ 
мірѣ страды, которыхъ ne іірядавилъ наполеоновскій катокъ; тамъ 
система восіштанія пѳ такт» рутиниа u даетъ мѳньше матеріала для 
крнтикп. 

Въ Аіігліи образовательныя учреждедія сохрашілд мноі'о иедостат-

') Ibid. ГІ. 332—339. / 
2) J . Paroz. Hist. u . de édadogie, passim. 



ковъ и достоинствъ средневѣковаго воспитанія. Начальнос образованіе, 
если и не забыто, то во всякомъ случаѣ оргаиизовано еще очент, 
посредственно. Подобно германскимъ англійскія ттачальныя школы 
часто принуждепы довольствоваться неудобными и тѣсными иомѣще-
иіями 1). Англійское правительство выдаетъ субсндіи школамъ, но не 
беретъ на себя руководства, ни, тѣмъ менѣе, монополіи вт> этомъ 
дѣлѣ. Толысо въ 1 8 3 2 г. первая субсидія въ 1 9 0 тыс. рублей была 
вотирована парламентомъ на поддержку начальнаго образоваиія. Въ 
1 8 5 6 г. былъ учрежденъ департаментъ образованія, но только для по-
ощреніл и ѵпорядоченія работы общѳствъ и частныхъ лидъ. Въ 1 8 7 0 г. 
въ каждомъ округѣ, гдѣ начальное образованіе хромало, былъ осіто-
ванъ школьный комитетъ, съ правами юридическаго лица, ѵполномо-
ченный открывать, организовать, направлять школы 2). До половины 
напіего столѣтія въ АІІГЛІИ не было спеціальнаго учащаго пѳрсонала 
для началышхъ школъ 3). 

Наиболѣе щедрымъ содержаніемъ пользуготся буржуавныя и арп-
стократическія школы: гимнавіи, колледжн, въ особенности ѵниверсн-
тстьт. Оба университета, оксфордскій и кэмбриджскій, представляютъ 
но своей организаціи истинные пережитки среднихъ вѣковъ. Обраво-
ваніе, иолучаемое вт, нихъ, сродни тому, которое давалось нашіши 
старинными факу.іьтетами искусствъ; оно предназначается только 
для состоятельныхъ классовъ ІІ лишено всякаго профессіональнаго 
элемента. Въ этихъ университетахъ преподаютъ: языки. исторію, мате-
матическія науки, естѳственную исторію, философію; учителя живутъ 
бокъ о бокъ съ учениками, и учрежденія сохраиилн монастырскіи ха-
рактеръ 4): это вольныя корпораціи. которыя пользуются самоупра-
вленіемъ и содержатся на фонды, образовавшіеся изъ пожертвовапій. 
Стало быть правительство ихъ вовсе не касается. Въ иреподаваиіи 
этихъ университетовъ все еще отдается преимѵщество теологіи, и 
студенты всѣхъ факультетовъ должны сдавать экзаменъ по Овяіцен-
пому Писанію. догматикѣ и гуманитарнымъ наукамъ (Litterae hmnanio-
res).—Впрочемъ, во всѣхъ англійскихъ школахъ нридаютъ болыпое 

9 Ibid. 367. 
9 J . Paroz. Loc. cit. 335. 
9 Ibid. 357. 
4) Report of the tvmmimoner of éducation. T. I. 248 (Washington, 

1891—3892). 

значеніе рѳлигіозному образованію и коиечно правительственныя суб-
сидіи не выдаются школа.чъ свободныхъ мыслителей. 

Германія одобрила середину между англійской и французской си-
стемами. Университеты—казениші учрежденія, но иользуются до-
вольно широкой автономіей. Они даютъ одновремѳнно научное и иро-
фессіональное восиитаніе. Въ интеллектуальной и философской обла-
сти нѣкоторые профессора германскихъ университетовъ думаютъ u 
нишутъ со сыѣлостыо, очень рѣдкой въ Англіи, гдѣ многіе перво-
стевенные мыслители, какъ Дарвннъ, Стюартъ Милль, Г. Спенсерт, 
не имѣютъ или не имѣлн никакого отношѳнія къ университетамъ, 
которые далсе ne потерпѣли бы ихъ. 

Относителыіая незавнсимость отъ государства, благодаря которой 
возможно измѣнять преиодаваиіе, совершенствовать его, псиытывать 
новшества, — вотъ главное прешіущество англійскихъ образователь-
иыхъ учрежденій надъ нашими. Чрезмѣрное порабоіценіе религіозными 
идеями завнситъ только отъ нравовъ англійскаго обіцества, п время 
не преминетъ покончить съ нимъ. 

Фѳдеративный порядокъ Аыерики ио существу не вяжется съ 
однообразіемъ и централизаціей народнаго образованія; съ друтой сто-
роны, отсутствіе государственной религіи и множесгво куль-говъ и 
севтъ заставили исключить религію изъ школьнаго преподаванія. 
Преиодаваніе религіи возложено на спеціальное учрѳжденіѳ: воскрес-
ную школу 4). По части основанія школъ, штаты, города, частныя 
лица соперничаютъ въ рвеніи и щедрости. Вюджетъ народнаго иро-
свѣіценія стоитъ на лервомъ планѣ. Въ нѣкоторыхъ штатахъ на 
него идетъ треть доходовъ. Каждый вновь основывающійся штатъ 
отводитъ въ иользу школъ обширныя территоріи, стоимость которыхъ 
ростетъ съ уплотнѣніемъ населенія з). Въ 1 8 6 0 г. въ разгаръ тор-
говаго кризиса одинъ ныо-іоркскій негоціантъ иожертвовалъ два 
милліона на основаніе женской гимназіи з). Одна бостонская дама 
затратнла полъ-милліона долларовъ (около 1 милл. рублей) на устрой-
ство ири школахъ учебныхъ ремесленныхъ мастерскихъ, въ которыхъ 
восііитанники, богатые и бѣдные, работаютъ рядомъ І ) . БОЛЫИОЙ 
Смитсоновскш институтъ въ Вашингтонѣ основанъ частнымъ 

9 J . Paroz. Loc. cit. 364. 
a) J . Paroz. Loc. cit. 362. 
9 Ibid. 363. 
9 Bourget. Outre-mer. t . II. 82. 



лицомъ. Университетъ въ Пало Альто, въ Калифорніи, о-гкрытый для 
обоихъ половъ u дающій иыъ образованіе, столъ и номѣщѳніе, былъ 
созданъ ночти однимъ грандіозііымъ актолъ частной іцедрости. 
Г . Леландъ Станфордъ п его жена іюжертвовали для этого свои тер-
риторіи, оцѣненныя въ 2 5 мильоновъ долларовъ, т. е. 4 8 мильоновъ 
рублей. Постройка университета Пало Альто началась 1 4 Мая 1 8 8 7 г. , 
a курсы были оічсрыты для студснтовъ 1 Октября 1 8 9 1 г. 

В с ѣ эти усилія ііривели .въ Амсрикѣ къ удивительиымъ резуль-
татамъ. Т а к ъ , въ одномъ только Бостонѣ имѣется 4 8 1 начальная 
школа ( 2 5 , 0 0 0 учениковъ); 5 5 грамматическихъ школъ ( 3 0 . 0 0 0 учени-
к о в ъ ) ; 1 0 высшихъ школъ (high schools) съ 3 . 4 0 0 учениковъ, 2 4 спе-
ціальныхъ школы, изъ которыхъ 2 2 открыты вечеромъ ( 5 . 5 0 0 учени-
ковъ) ; наконецъ, одна нормальная школа, подготовляіощая учащій 
нерсоналъ і ) . И рвеніе не остываетъ: съ калсдымъ годомъ создаются 
иовыя школы, съкаждымъ годомъ увеличиваются или совершенствуются 
старыя. Лицеи, т . е. публичныя библіотеки, нри которыхъ открыты 
курсы, пополняютъ и нродолжаютъ дѣло школъ. В ъ 1 8 3 8 году су-
ществовало уже 1 3 7 таішхъ лицеевъ съ 3 2 . 6 9 8 слушателей 3 ) . 

Одна черта свойственна спеціально американскому народному обра-
зованію: совмѣстное. обученіе обоихъ половъ, ио крайней мѣрѣ, въ 
начальныхъ школахъ, такъ какъ колледжи и университеты въ боль-
шинствѣ случаевъ иредназначаются для одного какого нибудь пола 
Новый университетъ, основанный въ Калифорніи Леландъ Станфор-
домъ, на сколько мнѣ извѣстно, нервый провелъ до конда совмѣст-
ное воснитаніс, которое y насъ во Франдіи, со временн среднихъ 
вѣковъ и до настоящаго дня казалось ужасио оиаснымъ и безнрав-
ственнымъ. Но в ъ Соеднненныхъ Штатахъ много женскихъ колледжей. 
Отчетъ Бюро образованія в ъ 1 8 9 1 — 1 8 9 2 г. насчіггывалъ ихъ 1 5 9 :1) 
Тотъ же отчетъ констатируетъ болѣе быстрое ежегсдное возрастаиіе 
женскаго учительскаго персонала, чѣмъ мужскаго 4 ) . 

Слѣдуетъ замѣтить, что эти американскіе колледжи не ямѣютъ 
иичего общаго съ нашими, кромѣ названія. Для какого бы пола ни 
было продназначено учрежденіе, програиыа иреподаванія вч, суіде-

і) Report of the commissioner of éducation, 1891 -1892. (Washing-
ton), Гл. XIX.—P, Bourget. Outre-mer. т. П. 36. 

9 J . Paroz. Loc. cit. 374. 
9 Report of the commissioner, otc. гл. XX. 731. 
9 Ibid. гл. XVI. 658. 

ствѳнныхъ чертахъ всегда одинакова. Молодые ліодн и дѣвушкп вно-
сятъ довольно значительную плату, около 2 . 0 0 0 франковъ ( 7 5 0 руб-
лей) в ъ годъ, но могутъ зарабатывать ce, какъ хотятъ, хотя бы при-
служивая товарищамъ, что вовсе пе вызываетъ презрителыіаго отно-
шенія со стороны нослѣднихъ. Пансіонеры и пансіонерки ѵходятъ, 
не спрашивая позволенія, дрииимаютъ гостей, нриглашаютъ другъ 
друга на чай в ъ свои почти роскошныя номѣщеніл. Т ѣ и другія 
состоятъ обыкновенно членамн какого нибудь клуба и одинаково за-
нимаются гимнастикой, верховой ѣздой, греблей. Предѣльнаго возраста 
не установлено. Для иостуііленія въ колледжъ надо только выдержать 
вступительный экзаменъ по исторін, литѳратурѣ, географіи, матеяа-
тикѣ и латинскому языку і) . 

Нтакъ, развивая хорошія стороны англійскаго воспитанія, амерн-
канская свобода осуществила весь.ча значительный ирогрессъ. Она 
уничтожила или исправила большую часть недостатковъ древней не-
дагогіи; расчистнла путь для непрерывныхъ улучшеній; даетъ воз-
можность ученикамъ и ученидамъ развііваться физически прп нан-
лучшихъ матеріалыіыхъ условіяхъ, нріобрѣтая в ъ тоже время выс-
шее образованіе; она старается укрѣпить, a не сломить волю. Нако-
недъ, въ своихъ методахъ нренодаванія она елико возможно устра-
няетъ неуловимыя абстракціи; постоянно, иачиная съ элементарной 
школы, ириводнтъ ученика въ соприкосновеніе съ фактами; возбуж-
даетъ его умъ, a не обреыеняетъ безнлодно иамягь *). ' 

Можно ли назвать совершеяной эту систелу, которая такъ далѳко 
превосходитъ нашу евронейскую иедагогію, особливо педагогію латнн-
скихъ странъУ Можно ли нредставить себѣ дѣчто еще лучшее? Чі-обы 
отвѣтить на этотъ вопросъ, попытаелся оирѳдѣлііть, каковы должпы 
быть общія условія радіоналыіаго и иолнаго воснитанія. 

III. Будущая педагогія. 

Окидывая общнмъ взглядомъ недагогическую эволюдію, совершав-
шуюся в ъ теченіе различныхъ фазъ содіальнаго развитія, мы видимъ,. 
что вначалѣ , и довольно долго, воспитаніе огранлчивается простой 

9 Р. Bourget. Outre-mer. т. II. 97, 111, 115, 118. 
9 Ibid. 87. 
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утилитарной дрессировкой, очень сходной гь.той, которую различнын 
жявотныя даютъ своимъ дѣтенышамъ. Когда, позднѣе, путемъ со-
отвѣтственныхъ уиражненій, испнтанііі, посвященій стараются укрѣ-
иить волю, закалить характеръ, восіштаніе, до тѣхъ норъ только фи-
зическое и техничёское, нринимаетъ моральный характеръ; наконецъ, 
когда религія становится силой, ісогда скоиились извѣстныя знанія, 
когда, нъ особенности, развились литература и искусство, направле-
ніе воспитанія измѣняется; оно становится все болѣе и болѣе интел-
лектуальньгмъ. Эти три фазы, физическая, моральная н интеллек-
туальная, довольно точно соотвѣтствуютъ развіггію индивидуума въ 
теченіе его жизни, и человѣчества въ течѳніе вѣковъ; онѣ выражаютт. 
собою три главиыя стороны педагогіи, но есть много способовъ вос-
іштанія тѣла, сердца и ума. Какъ, въ какомъ направленіи нужно 
ихъ развивать? Отвѣтъ дается различный, смотря по степени и ха-
рактеру господствуюіцей цивилнзаціи. Такъ, цивилизація, основаннан 
на войнѣ, будетъ придавать значеніе толысо физическимъ упражне-
ніямъ, и прѳвратитъ восиитаніе въ обученіе рекрута; цивилизація, 
черезчуръ проникнутая религіей, можетъ удариться въ аскетизмъ, 
тогда какъ сляшкомъ утонченная цивилизація выдвинетъ на ііорвый 
ііланъ артистическую, литературную, научную, фнлософскую культуру. 
Итакъ, восиитатель долженъ прежде всего рѣшить, къ каксй цѣли 
онъ будетъ стреыиться? Должно ли вмѣстѣ съ Г . Спенсеромъ огра-
ничивать недагогическія стремленія ириспособленіемъ ребенка къ пред-
стоящей ему жизни, стараться «образовать гражданина, сиособнаго 
иройти яредназначенный ему путь» *), напримѣръ, пріучить ѳго къ 
рабству, если онъ долженъ сдѣлаться рабомъ? 2 ) Должно ли пуще 
всего остерегаться воспитать идеальное человѣческое существо, кото-
раго не потерпитъ окружающее его общество? 3 ) Считать ли суровое 
обращеніе родителей съ дѣтьми полезной ііодготовзой къ грубости 
міра? Въ такомъ случаѣ задача восіштателя становится очень про-
стой, но зато же и узкой! Конечно, не слѣдуетъ всецѣло пренебре-
гать утилитарной стороной. Надо, чтобы человѣкъ могъ жить в ъ 
обществѣ, часть котораго онъ составляетъ; но слѣдуѳтъ также, чтобы 
онъ видѣлъ его недостатки, его порокн, и работалъ надъ ихъ устране-

Н. Spencer. Education, 177. 

3) Ibid. 177. 
4) Ibid. 178. 
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ніемъ, такъ какъ общество должно прогрессировать непрерывно, иначе 
оно вырождается. 

Другой предварительный воиросъ, но на этотъ разъ чисто методи-
ческій. Можетъ ли педагогія основываться на общихъ соображеніяхъ, 
напр., сообразоваться съ воспитаніемъ человѣчества, какимъ оно 
является по даннымъ доисторической археологіи, исторіи и сравни-
тельной этнографіи Э-га точка зрѣнія Герб. Спенсера заслуживаетъ 
вниманія, особливо если считать вмѣстѣ съ нимъ описательную со-
ціологію единственной серьезной исторіей. Аналогичный взглядъ былъ 
уже высказанъ Кондильякомъ, но осуществить его на практикѣ бкло 
бы довольно затруднительно, и прилагая его къ педагогіи надо помнить, 
что если развитіе индивидуума повторяетъ исторію развитія вида и 
общества, то в ъ очень сокращенномъ видѣ . Не лучше ли строить планъ 
воспитанія, основываясь на психической эволюціи индивидуума? Но ее 
нужно сначала узнать, a научная психологія не только ребенка, но и 
взрослаго еще не создалась. Везъ сомнѣнія, надо стремиться превратить 
воспитаніе, по крайней мѣрѣ отчасти, въ средство облегчить естественное 
развитіе душевныхъ способностей 2 ) ; но здѣсь психологъ долженъ 
подготовить путь воспитателю, которому надо дѣйствовать и некогда 
ждать .—На долю будущихъ воспитателей достанется забота и честь 
тщательной разработки воспитанія сообразно фазамъ соціологической 
іі психологнческой эволюціи. В ъ настоящее же время—и эта задача 
уже достаточно трудна!—довольно для педагогіи, если она не будетъ 
пренебрегать ни одной ивъ главныхъ сторонъ человѣческой природы и 
постарается добиться—опираясь на о п ы т ъ — чтобы каждый индиви-
дуумъ достигалъ полнаго физическаго, моральнаго и интеллектуальнаго 
развитія; становился сильнымъ, добрымъ и умнымъ, насколько это 
совмѣстимо съ его индивидуальной организаціей. 

Древнія общества, и въ частности Греція и Римъ, придавали 
болыпое значеніе физическому воспитанію, которое дискредитировали 
только аскетическія религіи. В ъ этомъ отношеніи пальма первенства 
принадлежитъ христіанству, которое возвело въ догматъ презрѣніе къ 
физической силѣ и красотѣ . В ъ глазахъ церкви т ѣ л о п р е д м е т ъ 
глубокаго презрѣнія, толысо препятствовало освобожденію души, ея 
торжественному вступлѳнію въ небесный Іерусалимъ. ^га гибельная 

4) Spencer. Loc. cit. 57, l lß . 
a) H. Spencer. Loc. cit. 160. 



точка зрѣнія царила въ педагогіи въ теченіе всѣхъ среднихъ вѣковъ; 
даже теперь, во Франціи и другихъ латинскихъ государствахъ, она 
тяготѣетъ надъ воспитаніемъ. У Англіи и Америки хватило здраваго 
смысла отказаться отъ нея, и Герб. Спенсеръ только формулируетъ 
оОщее мнѣніе своей страны, говоря: «Первое условіе успѣха въ- этомъ 
мірѣ быть здоровымъ животнымъ, н первое условіе національнаго 
благосостоянія въ томъ, чтобы нація состояла изъ здоровыхъ жи-
вотныхъ *). Въ Англіи игры, физическія упражненія въ большомъ 
ходу, особливо въ колледжахъ и университетахъ. Каждый учаіційся 
состоитъ членомъ какого нибудь клуба физическихъ упражненій, и 
сами профессора не брезгаютъ прибавить къ своему титулу эпятетъ 
athleüc, если могутъ преподавать какой лпбо видъ спорта. Кромѣ 
того, учебныя заведенія Англіи почти всегда устраиваются вв деревнѣ.: 
въ здоровой мѣстности, гдѣ каждое изъ нихъ образуетъ родъ ма-
ленькаго городка, окруженнаго обширнымилужайкамииприспособленіями 
для игръ 2). Напротивъ, во Франціи, a еще болѣе въ Италіи, старинине 
колленш съ ихъ антигигіеническими постройками, недостаткомъ воздуха, 
тѣсиыми корридорами, нерѣдко грязнымъ видомъ,съ ихънеразсуждаюіцей 
дисциплиной. напоминаютъ монастырь, казарму и исправительную 
тюрьму разомъ. A вѣдь эти учрежденія ежегодно выпускаютъ въ массу 
населенія потокъ молодыхъ людей, болѣе или менѣе ослабленныхъ 
физически и обладающихъ почти не приложимыми къ дѣлу знаніями. 
Италія, гдѣ на двадцать часовъ, посвяіценныхъ интеллектуальному 
воспитанію, едва ли часъ затрачивается на физическія унражненія,. 
побила рекордъ въ области этой противуестественной педагогіи; ни 
въ какой другой странѣ не наберется такого количества адвокатовъ. 
докторовъ и священниковъ 3); въ результатѣ на 1000 молодыхъ людей 
призывнаго возраста болѣе 300 оказываются съ атрофированной мус-
кульной системой 4 ) . 

Несмотря на робісія попытки реформъ, иредпринятыя недавно и 
низведенныя почти къ нулю непомѣрнымъ размноженіемъ программъ 
и маиіей экзаменовъ, Франція подобио Италіи еще не выкарабкалась 
изъ старой -грясины. Въ Англіи и въ Америкѣ пріятно смотрѣть на 
школьнаго boj, ученика или студента; но что сказать, съ физической 

7 H. Spencer. Loc. cit. 
7 Mosso. Education physique. etc.a38—45, 51—66, etc. 
7 Mosso. Loc. cit. 57. 
7 Ibid. 82. 

точки зрѣнія, о большинствѣ нашихъ лицеистовъ и воспитанниковъ 
высшихъ учебныхъ заведеній? Между тѣмъ латинская пословица 
«Mens sana in corpore sano-»—святая истина. Нѣкоторыя изъ 
драгоцѣшгѣйшихъ свойствъ характера тѣсио связаны съ физической 
силой: дѣятельность, смѣлость, сила воли, духъ иниціативы,—высшія 
проявленія энергіи, отъ которыхъ зависитъ не только настоящее, ио и 
будуіцее націй, рѣдко обитаютъ въ слабыхъ тѣлахъ. Извѣстная 
степень физическаго недомоганія Слишкомъ часто сопровождается 
моральной косностыо, которой, внрочемъ, крайне благопріятствуетч» 
военная дисцііплина нашихъ образовательныхъ учрежденій. «Вы-
варивать нашихъ молодыхъ людей для экзаменовъ»,—по выраженію 
Моссо — плохая подготовка къ мужествеішому существованію. 
Значіітсльная свобода, широкое примѣненіе игръ на вольномъ воздухѣ, 
плаваиье для всѣхъ, наконецъ гимнастическія упражненія, научно 
выбранныя и примѣняемыя въ мѣру, принесли бьт мущинѣ—да и 
женщинѣ—болыне пользы, чѣмъ архаическія школыіыя работьт, за-
вѣіцанныя иамъ средними вѣками. Это ноняли въ Америкѣ, гдѣ въ 
болыішнствѣ случаевъ ішѣется врачъ, обязанный спеціально наблюдать 
за гимнастичесішми уііражненіями 2). 

Но введеніе въ курсъ воспитанія физическихъ упражненій дѣло 
сравнительно легкое, таісъ какъ требуетъ только здраваго смысла и де-
негъ. Гораздо деликатііѣе вопросъо моралыюмъ воспитаііія. Между тѣчъ 
многіе факты свндѣтельствуготъ, что человѣческая натура въ этомъ 
отноіяеніи очень податлива. Теперь уже признано безспорнымъ, что 
вся наша иравственность есть результатъ нашего индивіідуальнаго 
воспитанія, a въ особенности восиитанія нашихъ иредковъ, которому 
мы обязаны своими прігрожденнымн, хорошими и дурными качествами. 
Нѣкоторыя изъ этихъ пріобрѣтеиныхъ, и ставшігхъ врожденными, 
свойствъ обладаютъ иногда такой энергіен, что не поддаются нлкакому 
индивидуальпому воспитанію; ио болыпянство могутъ быть ослаблены 
или развіггы соотвѣтственішмъ воспитаніемъ; возможпо даже под-
готовить зарожденіе новыхъ наклонпостей, суіцествованіе которыхъ 
потребуется для будущихъ обществъ. Но въ этомъ направленіи научную 
педагогію надо еще создать. До сихъ иоръ она остается при религіоз-

7 Mosso. Loc. cit. 85. 
») Report of the commissioner of éducation, т. I. XIX , 1891 — 1892. 
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ныхъ иредписаніяхъ, да общихъ мѣстахъ ходячей морали. Общественная 
среда додѣлываеіъ или разрушаетъ остальное. 

Но, безъ сомнѣнія, эта моральная глава иедагогш, какъ и всѣ 
остальныя, можетъ бнть написана только на основаніи опыта и на-
блюденія. Изъ всѣхъ школъ, которыя мы обозрѣли въ этой книгѣ, 
тоіько школы справедливости въ древней Персіи ставили своей за-
дачей развитіе въ извѣстномъ направленіи нравственности и харак-
тера. Въ этихъ персидскихъ школахъ, напоминавшихъ, по своей орга-
низаціи, первобытные кланы, обучали сираведливости, но нѳ поученш-
ми a экспериментальнымъ путемъ и пользуясь случаями повседневнои 
жизни Этотъ опытъ, такъ отчетливо изложенный Ксенофонтомъ, 
слѣдуетъ имѣть въ виду; онъ можетъ побудить къ новымъ опытамъ. 

Любопытный оиытъ реформатора Оуэна въ его нромышленной ко-
лоніи Нью Ленэркъ также доказываетъ, что боязнь общественнаго осу-
жденія, любовь къ похваламъ представляютъ могучіе рычаги мораль-
наго воспитанія 2) , такъ какъ съ помощью этихъ рычаговъ Оуэну 
удалось перевосиитать въ нѣсколыш лѣтъ дѣтей, набранныхъ безъ 
разбора въ эдинбургскихъ пріютахъ. Въ исправительныхъ колоніяхъ, 
гдѣ воспитаніе ведется систематически, пониманіе собственной виго-
ды надежда на освобожденіе до срока, въ связи съ благосклонннмъ и 
иокровительственнымъ отношеніемъ тоже давали иревосходные резуль-
таты Я упоминалъ въ дрѵгомъ мѣстѣ объ исиравительиомъ заведенш 
въ Невшателѣ (Швейцарія). Въ знаменитой исправительной колонш 
Эльмирѣ (въ штатѣ Ныо-Іоркъ) стараются возбудить или разбудить y 
заключенныхъ чувство долга. Заключенный—хозяинъ своей участи; 
его ирошлое считается уничтоженнымъ; наказаній никакихъ; суще-
ствуетъ толысо настоящее, будущее и награда для того, кто захочетъ 
нсправиться. Изъ 1722 освобожденныхъ на честное слово, болынин-
ство, 1 1 2 5 , т. е. 78°/.», вели послѣ освобожденія добропорядочную 
жизнь; остальные были иотеряны изъ вида, но нѣтъ никакихъ дан-
ныхъ, которыя доказывали бы, что они стали рецидивистами 3), какъ 
это бываетъ съ огромнымъ большинствомъ освобожденныхъ y насъ, въ 
Европѣ. Эти факты свидѣтельствуютъ съ достаточной ясностыо о силѣ 
моральнаго воспитанія и относителышй пластичности человѣческихъ 

Ксенофонгь. Аиабазисъ. 
2) А. Герценъ. Физголоъія воли. 
3) А. Winter. Vétablissement pénitentiaire de l'état de New- York 

à Elmira, 174-175. 

чувствъ и желаній. Припомннмъ также иоразительные рѳзультаты, до-
стигнутые въ Спартѣ, a особенно въ индѣйскихъ кланахъ,—болѣе 
чѣмъ героическую энергію краснокожихъ, внушившую Лейбницу слѣ-
дующія мысли: «Воспитаніе могло бы надѣлить насъ удивительнымн 
качествами тѣла и характера индѣйцевъ Сѣверной Америки, которые 
далеко превзошли бы насъ, еслибъ обладали нашими знаніями... Я не 
ожидаю, чтобы былъ основанъ какой нибудь религіозпый орденъ съ 
цѣлью доводить людей путемъ воспитанія до такой высокой стеиени 
совершенства. Такіе люди быля бы черезчуръ выше другихъ и слиш-
комъ страшны для правительствъ 1)». 

И такъ, теоретически, моральное воспитаиіе вполнѣ возможно; яо 
въ какомъ наиравленіи надо его вести? Конечно, въ смыслѣ развитія 
благороднѣйишхъ соціальныхъ свойствъ, альтруизма, взаимопомощи, 
иодчиненія лнчныхъ пнтересовъ общимъ. A это весьма трудно, такъ 
какъ нравы стремятся и аппетиты разгораются въ совершенио протн-
воположномъ направленіи, u педагогіи не легко бороться съ этими 
общими теченіями. Наше моральное состояніе, вообще нравы цивилп-
зованныхь странъ, иоощряютъ эі̂ оизмъ и почти всё нодчиняютъ 
деньгамъ. 

Въ этомъ отношеніи англосаксонскій міръ, такъ хорошо уразумѣв-
шій значеніе физическаго воспитанія, являетъ намъ довольно плохіе 
примѣры. Индивидуализмъ доведенъ тамъ до крайности; пчела вовсе 
не заботится объ ульѣ. Великій англичанинъ, Дарвинъ, ировозгласилъ 
сонерничество закономъ не только животнаго, но и соціальнаго разви-
тія 2) : «Слѣдовало бы, говоритъ онъ, упразднить всѣ законы н всѣ 
обычай, которые мѣшаютъ наиболѣе способяымъ иреуспѣвать и выра-
щивать наиболынее число дѣтей»; но преуспѣвать, въ ходячемъ 
смыслѣ этого слова, значнтъ пріобрѣтать деньги. Въ Америкѣ это кри-
чатъ съ крышъ, и обожаніе доллара сдѣлалось религіей. Недавно еще 
тамъ была издана книга, которую можно назвать Заповѣди долла-

ра,—и возбудила такой энтузіазмъ, что сами клерджимены уви-
дѣли въ ней нѣчто вродѣ новаго Откровѳнія. Можно стало быть утвер-
ждать, что серьезная организація моральнаго воспитанія станетъ воз-
можной лишь послѣ того, какъ наши общества подвергнутся глубокимъ 
преобразованіямъ. 

l) Leibnitz. Essais sur la bonté de Dieu et la liberté de l'homme, час. 
III. ст. 602. (Oeuvres de Locke et Leibnitz. Edition Buchon). 

8) Дарвинъ. Цроисхождеиіе, 677. 



Иначе обстоитъ дѣло съ интеллектуальнымъ воспитаніемъ. В ъ не-
- продолжительномъ, по всей вѣроятности, будущемъ всѣ цивилизованныя 

общества постараются доставлять всѣмъ своимъ членамъ достаточноѳ 
образованіе, и несмотря на крайнее развитіе наукъ, разумная педаго-
гія сумѣетъ извлечь изъ нихъ существенное, то, что всякій дивили-
зованлый человѣкъ можетъ и долженъ знать. Продолжительность за-
нятій не увеличится отъ этого, напротивъ, такъ какъ будутъ 
упразднены навсегда старые нелѣпые методы. Учитель будетъ обра-
щаться главнымъ образомъ къ разсудку и сообразительностп, a не къ 
одной толысо памяти. Злоупотребленіе грамматикой не будетъ иарали-
зовать изучеиіеязыковъ. Поймутъ,наконецъ,чтоязыкъ усваивается всего 
лучше и легче, если.практиковаться въ немъ съ ранняго дѣтства: говорпть, 
писать, читать. Убѣдятся, что лзученіе грамматики должно быть постав-
лено въ концѣ, a не въ началѣ и что его можно съ выгодой упро-
стить, присоединивъ къ нему главнѣйшія данныя лингвистики. Пере-
станутъ дѣпляться за латиискій и греческій языки, какъ утопающій 
за спасительную доску. Вмѣсто того, чтобы развлекать вшіыаніе дѣтеи 
іі безъ того неустойчивое, — заставляя ихъ заниматься въ одинъ и 
-готъ же день десятью предметами, расиредѣлятъ различныя отрасли 
знаній въ логическомъ порядкѣ, сообразно научной психолопи. Важ-
нѣйшія будутъ фигурировать на всѣхъ ступеняхъ обученія; но только 
исчерпавъ содершаніе одной ступени, будутъ переходить на слѣдую-
щую'. Сфорыировавшаяся наука подобна дереву: y нея есть стволъ, 
главныя вѣтви, сучья, вѣточки, листья. Суті, ея всегда можно резю-
мировать на лемногихъ страницахъ. Вокругъ этихъ существенныхъ 
данныхъ можно сгруппировать въ естественномъ порядкѣ факты, все 
болѣе и болѣе спеціальные, и все менѣе и менѣе важные. Но не слѣ-
дуегь, изучая дерево науки, начинать съ подробнаго описанія листьевъ, 

• какъ это слишкомъ часто дѣлается въ нашихъ школахъ: В ъ такой 
логически обоснованной системѣ народнаго образованія каждая сту-
пень, представляя нѣчто законченное сама по себѣ, образуетъ осно-
ваніе для слѣдующаго этажа, и на всѣхъ ступеняхъ образованіѳ бу-
детъ полнымъ, т. е. физическимъ, моральнымъ и іінтеллектуальнымъ. 

Очевидно, такая реформа въ педагогіи не можетъ быть импровизи-
рована. Сначала она установится въ общихъ чертахъ, детали же при-
дется вырабатывать пугемъ тщательно обдуыанныхъ, толково постав-
леннухъ оиытовъ. Притомъ, систеыа или систеыы воспитанія, должны 
всегда оставаться предметомъ разработки и безлрерывно улучшаться. 
В ъ зтомъ дѣлѣ , болѣе чѣмъ въ какомъ бы то ии было другомъ, совер-

шенство нодостижимо. Замѣтимъ только, что здоровое, разумное и 
прогресспвное воспитаніе тѣла, сердца и ума почти невозможно въ 
странахъ съ крайней централизаціей, гдѣ, какъ того требовалъ Ро-
ланъ еіде сто лѣтъ назадъ, имѣется «столида воспитанія»; въ 
странахъ, гдѣ учительскій иерсоналъ, набранный и дрессированный 
ио одпнаковому для всѣхъ методу, организованъ сверхъ того на ма-
неръ полка; гдѣ всякая иниціатива почти воспреіцепа его членамъ; 
гдѣ самый скромный педагогическій опытъ оказывается почтп немы-
слшиым» іі вдобавокъ считается опаснымъ. Чтобы рсформировать свот 
педагогію на здравыхъ началахъ, эти страны съ цезаристской органи-
задіей должны сначала развязаться съ своей гнетуіцей адліинистра-
діей, раздробиться на свободные федеральные штаты, въ которыхъ 
различныя системы воспитанія будутъ контролировать и исправлять 

одна другую. «Растеніе - человѣкъ», по выраженію Альфіери,—жи-
вуче. Какнхъ только опасностей, грозившихъ гибелью, не выдержалъ 
родъ человѣчсскій, постоянно двигаясь впередъ, прогрессируя медлен-
но, наперекоръ волнамъ и вѣтрамъ? Чего бы не могъ достигнуть че-
ловѣкъ, еслибъ ему удалось осуществить всѣ улучшенія, на которыя 
онъ способенъ? В ъ этомъ вопросъ жизни и смерти, такъ какъ, подъ 
угрозой гибели расы, наши потомки должны быть сильнѣе, красивѣе, 

лучше и умнѣе насъ. 
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— исчезаніе инстинкта 

подъ вліяніемъ вос-
питанія 15 

— домашнихъ живот-
ныхъ 15 

— вырождѳніе живот-

ныхъ вслѣдствіе при-
рученія 21 
самопроизвольное y 
домашнихъ живот-
ныхъ 22 
въ Меланезіи . . . 28 
y австралійцѳвъ . . 32 
и австралійскій ре-
бенокъ 38 
y папуасовъ . . . 40 
первобытное . . 45—47 
сознательвое y ав-
стралійдевъ . . . . 35 
y негровъ Африки . 48 
подражательныя игры 
y готтентовъ . . . 52 
отсутствіе намѣрѳн-
наго в. y пегровъ.. 56 
y негровъ высшихъ 
ступѳней 68 
коллективное y каф-
ровъ 11 
дѣвочекъ y кафровъ. 70 
мальчиковъ y каф-
ровъ 11 
военное y кафровъ . 74 
въ Полинезіи . . . 92 
первоначальное въ 
ІІолинезіи 96 
гимнастичеекое y 
тонгандевъ . . : 96 
семѳйное и практи-
ческоевъ Полинезіи. 98 
эротическое полине-
зійдѳвъ 100 
практическое ново-
зеландцевъ . . . . 100 
y американскихъ ин-
дѣйцевъ 113 
лрактическое дѣтей 
въ Ііатагоніи . . . 114 
семейыое и дракти-
ческоевъЮжн. Ам. 

114-120 
кроткое въ ІОжн. Ам. 

115 
дервоначальное y 
краснокожихъ . . . 122 
мальчиковъу красно-
кожихъ 124 
отсутствіе побоевъ 
въ в. краснокожихъ. 125 
волн y красноко-

• 137 

оцѣнка туземнаго в. 
въ Америкѣ . . . . 136 
въ древнѳй Мексикѣ. 139 
семейное въ Ме-
ксикѣ 141 
клерикальное въ Ме-
ксикѣ 144 
знатныхъ въ Ме-
ксикѣ 144—145 
дѣвочекъ въ древней 
Мексикѣ 146 
y майевъ 148 
дроисхожденіе си-
стемы восдитанія y 
ацтѳковъ 158 
въ дрѳвнемъ Перу . 160 
какъ средство циви-
лизаціи въ Пѳру . . 160 
тѳхническое в. про-
г.тонародья въ Перу. 163 
военное инковъ . . 170 
y татаръ 187 
молодыхъ татаръ . 188 
клерикальное y та-
таръ 189 
дѣти въ тибетскихъ 
монастыряхъ . '. . 190 
y малайцевъ . . . 193 
въ Индо-ІСитаѣ . . 196 
y эскимосовъ . і. . 183 
дѣвочѳкъ въ Сіамѣ 198 
въ Японіи . . . . 201 
система в. въ Япо-
ніи 203 
аристократическое 
въ Японіи . . . 204 
женщинъвъЯпоніи . 206 
первоначальнос въ 
Китаѣ 210 
семѳйное дервона-
чальное въ Китаѣ . 211 
воспитаніе дѣвочекъ 
въ Китаѣ 212 
Результаты іштай-
скаго воспитанія . 233 
семейное въ Абис-
синіи 238 
знатвыхъ въ Абис-
синіи 238 
y берберовъ . . . . 243 
y туареговъ . . . . 245 
y кабиловъ . . . . 246 
въ Египтѣ . . . . 248 
военное въ Египтѣ . 250 

— научное лріі храмахъ 
въ Египтѣ 250 

— практическоѳ . . . 250 
— и высшіязнанія въ 

Егилтѣ 251 
— эволюція в. въ египѳт-

скомъ мірѣ . . . . 259 
— y арабовъ 261 
— въ арабскомъ кланѣ. 264 
— интеллектуальноѳ y 

арабовъ 265 
— пѳрвонач. дѣтей въ 

Исламѣ 268 
— эволюція в. y арабовъ 280 
— ѳврѳйское и халдей-

ское 282 
— библейскоѳ . . . . 284 
— домашнеѳ уѳврѳѳвъ. 285 
— талмудичѳское . . . 288 
— дѣвочекъ y евреевъ . 297 
— въ Халдеѣ 298 
— техническое въХалдѳѣ298 
— эволюдія в. y евреевъ 302 
— y аборигеновъ Индіи. 304 
— въ браманической 

Индіи 309 
— религіозноеу брама-

новъ 311 
дѣвочекъ въ Индіи. 314 

— въ дрѳвней Персіи . 32 L 
— ііервое в. рѳбенка 

въ древней Персіи . 321 
— въ современной Пѳр-

сіи 323 
— въ Греціи 329 
— въ Грѳдіи доистори-

ческой . . . . 329—332 
— и философы въ Гре-

діи 333—338 
— общественное на о-вѣ 

Критѣ . . . 333-335 
обідественное въ 
Сдартѣ . . . . 336-338 

— суровость воспит. въ 
Спартѣ 336 
въ Аѳинахъ . . . . 338 

— идеалъ в. по Ари-
стотелю 333 

— . . пѳрвон. въ Аѳинахъ. 342 
— три отдѣла в, въ Аѳи-

нахъ 344 
— женщинъ въ Аѳинахъ 367 
— домашнее дѣвочекъ 

въ Аѳинахъ . . 368—369 



— женщинъпо Ксено-
фонту »I ' . ! • . . . 368 

—». . мужское дѣвочскъ въ 
Спартѣ к . . . • 369 
параллель между в. 
въ Спартѣ и Аѳи-
нахъ 370 
въ Римѣ 374 
ребенокъ и его пер-
вое в. въ Римѣ . . 374 
семейное въ Римѣ . 

376-377 
богатыхъ въ Рнмѣ . 

378, 381 
— высшее въ Римѣ . 379 
— адвокаты въ, Ріімѣ . 380 
— первобытное гра-

жданское в. въ Рпмѣ 380 
— физичѳское въ Рпмѣ 

380-381 
— литературное въ 

Римѣ 381 
патриціанокъ въ Римѣ 391 
раса и воспитаиіе . 392 
средневѣковое . . 394 
въ Европѣ во вре-
мена варваровъ. 394—396 

— y кельтовъ Галліи . 395 
въ кельтическоіі 
Ирландіи 395 

— Каролинговъ . 396—400 
— возрожденіе в. въ 

средніе вѣка . . . 400 
— знатныхъ въ средніе 

вѣка 400 
— роль розги въ воспп-

таніи нашихъ пред-
ковъ 4 1 2 - 4 1 3 
современное . . . 415 
взгляды Лютера на в. 417 

— взгляды В. Ратиха 
на восііитаніе • • • 418 

— въ ХУІІІ-мъ вѣкѣ . 423 
— глупое знатныхъ дѣ-

вочекъ no M-lle Скю-
дери 425 

— идеи Локка о воспит. 427 
— идеи Кондильяка . 430 
— идеи Ламетри . . . 430 
— идеи Гольбаха . . . 430 
— идеи Дидро . . . . 430 
— прошедшее, настоя-

щее и будущсе во-
спитанія . . . . . 434 

— протедшее в. . . . 434 
—- настоящее в. . . 441 
— въ древней ден-

тральной Америкѣ . 438 
— основанное на авто-

ритетѣ въ абсолют-
ныхъ монархіяхъ . 439 

— свобода греко-латпн-
скаго .восшітанія . 440 

— основанное на авто-
ритетѣ христіанское 
воспит 440 

— недостатки стараго . 441 
— Заботы о восппт. въ 

С. Ш. Сѣв. Ам. . . 445 
— методъ в. въ Аме-

рикѣ 447 
' — фазы в. 147 

— по Спѳнсеру. . . . 448 
— и соціологическія 

фазы 449 
— и психологія . . 449 
— физическое развитіе . 449 • 
— гимнастика въ англій-

с.комъ воспитаніи_ . 450 
— нравственное . 451—452 
— гимнастика въ аме- . 

риканскомъ воспп-
ніи 451 

— красиокожихъ и Лейб-
АКО 

НИЦЪ 40Ö 
умствѳнное въ буду-
шемъ 454 

— недостатки системы / 
централизаціи въ об- V 
щественномъ воспи- \ 
таніи 44» 

Востокъ, остановка въ развнтіи 
наукъ на В 3 2 6 

Вырожденіе домашнихъ живот-
ныхъ вслѣдствіѳ при-
рученія 21 

г 
Габонъ, школы при миссіяхъ въ 

Г. . . 65 
Галлія, воспитаніе въ Г 395 
Ган-линъ, академія въ Китаѣ . 230 
«Гаравѳки», въ Перу . . . • 167 
Гассенди, его критика универ-

ситетской философін. 425 
Гватемала, имя ребенка въ Гв. . 140 

Гельвецій, ôro «tabula rasa» . . 430 
Гѳометрія въ П е р у . • 168 
Германія, организація универси-

тетовъ въ Г. ѵ . . . . 445 
Гимназіи въ Аѳииахъ 348 
Гимнастика въ воспитаніи аме-

риканцевъ . . . . 451 
Гинекей въ Аѳинахъ 368 
Г а в а с ы о-ва Мадагаскара . . . 240 

— годъ y гавасовъ . . . 242 
— миссіонерскія школы 

y гавасовъ . . . . • . 242 
— измѣреніе времени y Г. 242 

Говорящія птицы . . . . . 25 
— собака Лейбница . . 26 

Годъ, солнечный въ Перу . . . 168 
— y гавасовъ 242 
— въ Егиитѣ 257 
— халдейскій . . . .• . . 299 
— y каффировъ Индіи . . . 306 
— y ведическихъ арійцевъ . 308 

Гольбахъ, его идеи о воспнтаніи 430 
Государство, право г. на дѣтѳй 

въ Спартѣ . . . 334 
— право г. надѣтей по 

Платоыу 332 
— сироты на попоче-

ніи госуд. въ АѲИ-
нахъ 342 

Готтентоты, прирученные быки y 
готтеп 50 

— ремесла y г. . . . 50 
— непредусмотритель-

ность г 51 
— особенность памяти 

г 51 
— зачатки счисленія y 

г 51 
— измѣреніе времени 

У г 51 
— чтеніе, прѳподава-

емое готт 52 
— случаи возвращѳнія 

въ дикое состояніо 53 
— школы y г 53 

Грамматики въ Римѣ . . • . . 379 
Грамматисты въ Аѳинахъ . . 354 

— начальныя школы 
гр.въАѳинахъ 345, 354 

Греко-латинскій, свобода обуче-
нія въ 'греко-
лат. мірѣ . . . 440 

Грѳки учителя въ Римѣ . . 375 
Греція доисторическая, нѣжиость 

родителей 
къ дѣ-
тямъ 329—330, 
счислеіііе. 331 
космологія 331 
воспита-

ніе 331—332 
рапсоды 
восппта-

тѳли. . . 332 
измѣрсиіе 
в р е м е -
ни. . 331 -332 

Греція, воспитаніе въ нсй . . . 329 
— имя ребенка . . . . . 330 
— педагогія и филосо-

фія 332—338 
— педагогическаяэволюція 371 
— какъ учительница РІІ-

ма . . 378,381,384,396,303 
— осуждеиіе за свободомы-

сліе 392 
Гуанчи наканарскихъостровахъ 243 

— индустрія шлпфован-
ныхъ орудій y г . . . . 243 

Гуарани, рожденіе дѣтей y ннхъ 118 
— дикари Парагвая . . . 175 

Д. 
Дагомея, обученіе ремесламъ . 57 

— выносливость амазо-
нокъ 83 

Дарвинъ и борьба за существо-
ваніс • . 453 

Демотическое письмо въ Егшітѣ 253 
«Десять заповѣдей доллара» въ 

Америкѣ . 453 
Дидро, взгляды его на воспита-

ніе 430 
Дикари, дѣтское мыіпленіе y д. . 28 
Дикое состояніе, возвращеніс въ 

д. с. учившихся 
австралійцсвъ . 39 
возвращѳніе въ 
д. с. готтентотовъ 53 
возвращеніе въ 
д. с. негра Фан-
ти 67 
возвращеніе въ 
д. с. цивилизо-
ваннаго Таитя-
нина. . . . 1 1 0 



Дисциплина пікольная въ Аѳи-
нахъ 349 

Дрессировка, послѣдствія грубой 
др. домашнихъ жи-
вотныхъ . . . . 16 

— арабской лошади 16—18 
— соколовъ . . . . 18 
— слоновъ . . . . 18—19 
— шимпанзе . . . 20 

быковъ y готтен-
тотовъ . . . . . 50 

дѣвочки, испытаніѳ ихъ въ ав-
— страліи 37 
— воспитаніе дѣвоч. y 

. кафровъ 72 
— обрѣзавіе д. y каф-

ровъ 72 
— воспитаніе ихъ y кра-

снокожихъ 124 
разрываніе дѣв. плѳ-
вы y дѣвочекъ въ 
Мексикѣ . . . . . . 143 

— воспитаніѳ ихъ въ дре-
вней Мексикѣ . . . 146 
образованіе дѣвочекъ 
въ Бирмѣ 197 
хозяйственное воспи-
таніе д. въ Сіамѣ . . 198 
воспитаніѳ дѣвочекъ 
въ Китаѣ 212 

— воспитаніе ихъ y ѳв-
реевъ • • 297 

— воспитаніе ихъ въ Ин-
діи ; 314 

— домашнее воспитаніе 
ихъ въ Аѳинахъ 368—369 

— мужское воспитаніе 
ихъ въ Спартѣ . . . 369 
школы для д. въ Ри-
мѣ при императорахъ 390 
обученіе ихъ музыкѣ 
и тандамъ въ Римѣ . 391 

дѣти, дсихологія дитяти . . . 28 
— память y дитяти . . . • ^9 
— попугайство 3U 
— пѣвучій голосъ y д. • • • 
— наклонность къ ритмичѳ-
— скимъ представленіемъ 31 
— уходъ за д. y австралій-

цевъ 34 àô 
— австралійскіѳ и школь-

ное воспитаніе . . . 38—39 
ираво государства на д. 
въ Спартѣ 033,334 

— право государства на д. 
по Платону 332 
неспособность различить 
пейзажъ на рисункѣ . . 59 

— умерщвленіѳ д. y бушме-
новъ 49 

— раннее развитіе д. y не-
гровъ . 6 6 

— привязанность къ нимъ 
кафровъ 69 
абсолютное драво от-
ца на нихъ y кафровъ 69 

— любовь къ нимъ въ 
Патагоніи . . . . • • И4 

- баловство ихъ въ Па-
тагоніи • 115 
практическоѳ воспитаніе 
ихъ въ Патагоніи . . . 116 

— Рожденіе д. y гуарани 118—119 
— кормленіе грудью y кра-

снокожихъ 122 
— замѣчатѳльная выносли-

вость дѣтей y красноко-
жихъ • 126 

— посвящѳніс на служеніе 
въ санѣ жрецовъ въ Ме-
ксикѣ 145 

— рѣчь акушерки надъ но-
ворожденнымъ въ Мекеикѣ 142 

— иоучевіе отцовъ дѣтямъ 
въ Мексдкѣ . . . . 147 

— практическоѳ восдитаніе 
y эскимосовъ . . 184—185 

— воспитаніе ихъ въ тибет-
скихъ монасгыряхъ . . 1 9 0 

— неогранпченная власть 
надъ ними радителей въ 
Сіамѣ . . • • • ' . . . 197 

— воспитаніе ихт въ Еги-
ПТѢ 249—250 

— y бѳдуиновъ Аравіи . . . 262 
— первон. воспитаніе дѣтѳй 

y магометанъ 268 
— покровительственныя за-

коны для дѣтѳй y маго-
мѳтанъ 272 

— испытаніе y брамановъ . 3L1 
первоѳ воспитаніе въ 
Персіи • 321 

— уходъ за ними по Ари-
стотелю 342 

— пѳрвон. восдитаніе въ 
Аѳииахъ . • ; • • • 342 

— первон.воспитаніевъРимѣ 3/4 

еобственностьотцавъ Римѣ 375 
Дѣтскій умъ полинезійцевъ . . 93 

умъ дпкарей . . . . 28 
— . вкусы восточныхъ нс-

г р о в ъ . . . . . . . . 82 
Дѣтство, божества дѣтства въ 

— Римѣ 376 

Е . 

£ вангеліе, воспитательноо зна-
! • ченіе проповѣди евр. 

для кафровъ . . . . 80 
Евреи, восіштаніе y нихъ . . . 282 

происхожденіе ихъ . . . 282 
— астрономія 283 
— измѣреніе времени . . . 284 
— кедѣля 284 
— математнческія знанія . 284 
— домашнее воспитаніе . . 285 

— обрѣзаніе . 285 
— чрезвычайная власть от-

ца 286 
— многочислеыная сѳмья . 286 
— отеутствіѳ понятія о 

мальтузіанствѣ 286 
- воспіітаніе дѣвушекъ • . 287 

, — нравственнос восвитаніе 287 
— писцы y евреевъ . . . . 288 
— школы 288 
— начальныя школы . . . 290 
— характеръ образоваиія . 291 

— три класса въ евр. шко-
лахъ . . . . . . . . . 291 

— безплатное обученіѳ . . 294 
—• уважепіе къ ремесламъ 295 
— иеобходимыя качества 

для учителя, уваженіе къ 
нему 295—296 

— дѣль обученія . • . . . 297 
оволюдія восііитанія . . 302 

Еврейская наука 291 
дисциилина въ шко-
лахъ 293 

Египетскій, эволюція восинтаиія 
въ егииетскомъ мірѣ 259 

Египетъ, его основатели . . . . 235 
камоиный вѣкъ въ Е. 249 
наслѣдствеішость ре-
мослъ 249 

— военное восдитаніе въ 
Е 250 
паучное образованіе 

при храмахь въ Е. . • 250 
— легенда о божествѳн-

номъ происхожденіи 
наукъ 250 
практическое воспита-
ніе 250 

— уходъ за дѣтьми въ Е . . 251 
— воспитаніе и высшія 

науки 251 
— примитітная ІІИКТО-

графія въ Егшітѣ . . 352 
— односложыость корен-

ныхъ словъ въ Еги-
птѣ . . . . . . . . . 251 

— звукоподражателыюсть 
коренныхъ словъ . . . 251 
виктографическое пись-

• мо въ Египтѣ . . . . 252 
— идеографическое ішсь-

мо вт> Египтѣ . . . . 252 
— фонетическіе зиаки . . 252 
— силлабическіе зиаки . 252 
— эволюпія письма въ 

Егиитѣ . . . . . 252—254 
— алфавитныя буквы въ 

Египтѣ 255 
— іероглифы 253 

дсмотическое письмо . 253 
— обучсніе пнсьму . . . 254 
— школы ІІВСЦОВЪ . . . 255 
— ариѳмѳтика въ Египтѣ 255 

— астрономія въ Египтѣ 256 
— астрономы-жреды въ 

Египтѣ 256 
— годъ въ Егиитѣ . . . 257, 
— сотическій ііеріодъ въ 

Египтѣ -257 
— недгля въ Египтѣ . . 257 
— астрологія въ Египтѣ . 258 
— восшітаніе въ Египтѣ . 248 
— измѣ| еніе времени въ 

Егишѣ . . . . . . . 257 

«ш* 
Ллі' 

Женщина, энергія и ловкость ^ 
татарскихъ жеышинъ 188 

—-. воспитапіе женщинъ 
въ Японіи . . . . 206 
воспитаніе жѳшцинъ 
въ Афинахъ . . . 367 
воспитаніе жѳнщинъ 
im Ксенофонту 368—369 

30 



— . подчиненность жсн-
щины въ Римѣ . . 

— идеалъ жснщины въ 
Римѣ . 

— ученыя женщины въ 
Римѣ  

Жесты, языкъ жестовъ y крас-
нокожихъ  

Животныя, воспитаніе въ цар-
ствѣ животныхъ . . 

— непродолжительность 
воспитанія y живот-
ныхъ  

— . наслѣдственное вос-
питаніе y ж  
языкъ жввотныхъ и 
людей . . • . . . . 

— . воспитаніѳ домаш-
нихъ животныхъ . . 

— слѣдствія грубой 
дрессировки домаш-
нихъ животныхъ . . 

ѵ- вырождсніе живот-
ныхъ вслѣдствіе при-
рученія, воспитанія . 

самопроизвольноѳ вос-
питаніе доматнихъ 
животныхъ  

з . і 
Затмѣніѳ , объяснѳніе затмѣнія 

въ Сіамѣ  
— анимическая тоорія 

з. въ Китаѣ . . . . 
Звукоподражательность корен-

ныхъ словъ вт, Еги-
птѣ  

Земледѣліе y массаевъ . . • . 
Знать, воспитаніе знатныхъ въ 

Абиссиніи . 
— въ наукѣ среднихт. вѣ-

ІІОВЪ  
— воспитаніѳ знатиыхъ въ 

средніе вѣка . . . . . . 
— глупое воспитаніе зват-

ныхъ дѣвѵшекъ въ ХѴП 
вѣкѣ по М-Ііе Скюдери 

и. 
Игры подражательныя, и х ъ поспн-

тательвоѳ значевіо . . 

390 

390 

391 

130 

6 

15 

16 

21 

22 

199 

23Г 

251 
75 

238 

401 

400 

425 

Идеографическоѳ письмо въЕги-
птѣ 252 

Идіоты, попугайство ихъ . . . 30 
Измѣреніе врѳмени y папуасовъ 42 

-A. y готтентотовъ . . 51 
y негровъ . . . 57—58 
въ Полинезіи . . . 103 

— древней Мексикѣ . 152 
— въ Перу 168-

у эскимосовъ . . . 186 
— въ Тибетѣ . . . . 192 
— въ Сіамѣ 199 
— въ Аннамѣ . . . . 200 
— въ Абиссиніи . . . 238 
— y говасовъ . . . . 242 
— бедуиновъ Аравіи . 267 
— y евревъ . . . 283—284 

Имя 

— y халдеевъ . . . . 
— y кафровъ въ 

Ивдіи  
— въ доисторической 

Греціи  
ребѳнка y кафровъ . . . 
— въ Гватемалѣ . . 
— въ Мексикѣ . . 
— въ Камчаткѣ . . 

ЗОО 

307 

331 
69 

140 
140 
184 

— y татарскихъ пл з-
менъ 188 

— въ Абиссиніи . . 237 
— y малайцѳвъ . . 196 

y япоицевъ . . . 206 
— убедуиновъ Аравіи 262 
— y брамановъ . . 310 
— въ Греціи . . . . 330 

въ Римѣ . . . . 376 
— y негровъ . . . 56 
— y полинѳзійцевъ 97 

y краснокожахъ 126 
. — на о вѣ Мадага-

скарѣ . . . 
Индивидуализмъ англо-саксон-

скій и нрав-
ственость . . 

Индія, воспитаніе въ ней . . . 
— воспитаніе y аборигеновъ 

304-307 
— воспитаніе брамановъ . 311 
— касты брамановъ. . . . 309 
— образованіе аскетовъ въ 

Индіи 312 
— обязанностн послушни-

ковъ 312 
— драво наставника нака-

зывать 316 

241 

456 
304 

— свѣтскоѳ образованіе . 314 
— начальныя школы въ 

Индіи ' 314 
— воспитаніе дѣвочекъ . . 314 
— браманы- учителя . . . 314 
— наука въ йндіи . . . . 315 
— писъмо 315 
— математическія открытія. 316 
— астрономія . . . . 316—317 

— астрологія 317 
— анимическая метеоро-

логія 317 
— календарь 318 
— - циклы 318 
— ѳстѳственныя науки . . 319 
— философскія теоріи . . 320 

Индо-Китай, воспитаніе въ Индо-
Китаѣ . 196 

— абсолютная монархія 
Индо-Китая 196 

Индѣйцы, воспитаніе индѣй-
цевъ 113 
Южной Америки . . 113 

— кротость инд. Южной 
Америки 118 

— семейное воспитаніе 
инд. Южн. Америки 

114-120 
— душа y инд. Южной 

Амеррки 120 
— непредусмотритель-

ность инд. Южной Аме-
рики . . . . . . . 120 
счисленіе y инд. Юлс-
ной Америки . . . . 117 

— Сѣверной Америки . 122 
Инки, миссія инковъ въ Пѳру 

172-174 
— военное воспитаиіе y инковт. 

170 
Инстинктъ, уничтоженіе его во-

спитаніемъ . . . . 15 
— искусственно-разви-

тый y лягавой сибаки . 21 
Институтъ Смитсона въ Америкѣ 445 
Ирландія, воспитаніе въ кельти-

ческой Ирландіи . . . 395 
— классъ «филе» въ Ирл. 395 
— обученіѳ «филе» въ 

Ирландіи 395 
Исламъ, его рѳлигіозное рвеніе. 268 

— ' значеніе начальныхъ 
школъ для ислама. . 268 

— нач. воспитаніѳ дѣтой . 269 

— покроввтельственные 
законы для дѣтей y 
магометанъ 273 

— высшія школы ислама. 273 
— среднія школы. . . . 273 
— обучѳніе въуниверси-

тетахъ . 274 
Испытані е y австралійцевъ . 36—37 

— дѣвушекъ въ Австра-
ліи . . . . . . . 37 

— молодыхъ людей y 
кафровъ 70 

— y эѳіоповъ масеаевъ. 76 
— тяжелое y индѣйцевг 

Южной Америки . . 119 
— лекарѳй y красыо-

кожихъ 127 
Италі я, школьная гигіена въ Ита-

ліи 450 

Б 

Кабилы, клерішальныя школы y 
кабиловъ 246 

— восвитаніе y кабиловъ . 246 
— классъ бардовъ y кабил. 246 
— срѳднее образованіе . . 247 
— «мамѳра». 247 

Календарь въ Китаѣ 232 
— въ Индін 318 

Камень, индустрія гуанчѳй нео-
литиЧескаго періода . . 243 

Каменный вѣкъ въ Сѣверной 
Африкѣ . . . . 244 

Камчатка, иродолжительное кор-
мленіе грудью дѣтей 
въК. . . . . • 184 

Карлъ Великій, восшітаніе при 
К 396 

— его варварство . . . 397 
— школы при К. В. 397—398 
— яридворная школа 397—398 
— тривіумъ и квадривіумъ 

въ школѣ. . • . . . 398 
Каролинги, воспитаніе К. . . 396 
Картографія ново-зѳландцѳвъ . 105 
Кафры, привязанность къ дѣ-

тямъ 69 
— имя ребенкау кафровъ 69 
— воспитаніѳ дѣвочекъ y 

кафровъ 70 
— бабушки кормилицы y 

кафровъ . . . . 69 



— роды y кафровъ • - . 7 0 
— коллективноѳ восііитаніе 71 

; . — . воспитаніе мальчиковъ 70 
— обрѣзаніе дѣвочекъ. . 71 

• — товариідества мальчи-
ковъ . . . . . . 73 

— испытаніе молодыхъ лю-
дей 73 

— воеиноѳ воспитаніе y 
кафровъ. 74 
религіозный индиффе-
рентизмъ.. . . . 78 

. —; степень умсгвеннойпыт-
ливости 78 

, — умственная слабость. . 78 
— отранный анимизмъ . 70 
— стеденьнравственеыхъ 

донятій 79 
— чтеніе. y кафровъ _ • 80 

• — воспитательное вліяніе 
проповѣди евангелія. . 80 

— фонографическая иа-
мять 81 

Каффиры Индіи, измѣреніе вре-
мѳни y К . • 306—307 

— астрономія . • • 307 
Каѳедры краснорѣчія приимпе-

раторахъ въ Римѣ . . 384 
Квадривіумъ при КарлЬ Вслик. 398 
Квипусы, иеруанскіе счеты. . 165 

— китайскіе счеты . . 216 
Кельты галльскіе , восшкганіо y 

к. г. . 395 
Кельтическое восшітаиіе въ Ир-

ландіи 395 
Киропедія, достовѣрность ея . 321 
Китай, какъ очагъ дивилизадііі 182 
• — восдитаніе въ немъ . . 209 

— происхожденіе китаіі-
цевъ 210 

— иережитки клана. . • 210 
— патріархальнаа семьл . 210 
— обряды . • • • . 2 1 0 
-д ііервоыачалыюе восіш-

таніе . • • • • • 210 
— астрологія . . . • 210 
— кормленіѳ грудыо . . 211 
— иачальное семейное 

, восіштаиіе . • • . 211 
t — ыизшія школы . . . 211 

— воспитаиіе дѣвочекъ . 212 
— классическіе авторы. . 214 

роды краснорѣчія . . 215 
і. — квипусы 216 

— образнос пнсьмо . • 216 
— идео-фонетичсскіезнаки 217 
— различные роды зна-

ковъ, употр бляюіцихся 
при письмѣ . . . . 217 

— кішгопечатапіе въ Ки-
таѣ 219 

— изученіе иисьма. . . 219 
— обученіе письму . . . 219 
— тряшічники литератур-

ные . . . . 220 
— пачалыюе образованіе 221 
— народное образованіе . 220 
— иачальныя шкилы . . 221 
— срелнія школы . . . 224 
— .образовательныс дред-

меты 221 
— иубличные чтецы. . . 223 
— тѣлесііыя ііаііазанія въ 

школахъ . . . # • • 224 
— срѳднее образованіе. . 224 
— годичный копкурсный 

экзаменъ учащихся . . 225 
— мандаринатъ въ Китаѣ 225 
— конкурсный экзаменъ 

на мандарина . . • 226 
• — степени мандаринскихъ 

чиновь. . . . . 228 
положеніе мандариновъ 229 

— военные мандаршіы. . 228 
— положсиіе воешіыхъ 

мандариновъ . . . . 228 
— наука въ Китаѣ . . . 229 
— медицинская академія . 229 
— академія Гап-линъ. . 230 
— математика . . . . 231 
— астроиомія . . . • 231 
— анимическаятеорія за-

тмѣній 231 
— календарь въ Китаѣ. . 232 
— музыка въ Китаѣ . ^ • 232 
— педагогія въ Китаѣ 233—234 

Китайскій языкъ . . . • • • 212 
— словообразованіе въ 

китайскомъ языкѣ 213 
— ключъ къ словамъ 

китайскаго языка 214 
— письмо 216 
— слѣдствія китайскасо 

вослитанія . . • 233 
Киѳаристы въ Аѳинахъ . . . 347 
Кланъ, пережитки к. въ Китаѣ . 210 

— атлетическіл упражненія 
въ арабскомъ кланѣ . . 265 

Классъі три класса въ еврей-
— ской іпколѣ . . 

Клѳрикальное воспитаніе въ 
Мексикѣ . . 

— воснитаніе y та-
тарскихъ іілѳ-
менъ . . . . 

— правящео сосло-
віе въ Тибетѣ . 

— происхожденіе 
Парижск. уни-
верситета 

Ключъ къ словамъ кигайскаго 
языка  

— къ образному писыѵіу въ 
Китаѣ  

Клятва гражданина въ Афинахъ 
Коллегіи средне-вѣковыя. . 
Колледжи, органпзаціи коллѳд-

жей въ Америкѣ. . 
— гигіена колледжей во 

Франціи . . . . 
— гигіена колледжей ві. 

Италіи  
Коменскій, педагогическая си-

стема К-го 
Коммунизмъ въ іезуитскихъ мис-

сіяхъ въ Парагваѣ 
Кондильякъ, взглядъ его на 

воспитаніе . 
Конкурсъ учсныхъ въ Аннамѣ 
Конкурсъ учащихся въ Китаѣ 

— на чинъ мандарина 
Коранъ, космографія по к. . . 

изученіе к. на память 
въ арабскихъ школахъ 

Кормилицы бабушка y кафровъ 
— женщины, пережив-

шія возрастъ мате-
ринства y красно-
кожихъ . . 

— въ Аѳинахъ . 
Кормленіе грудью, продолжитель-

иое y негровъ 
— нродолжитель-

ноеумассаевъ 
— продолжитель-

ноѳ въ Пата-
гоніи. . 

— дѣтсйукрасно-
ІІОЖИХЪ . . 

— продолжитель-
ііоо въ Кам-
чаткѣ . . . 

291 

141 

189 

192 

404 

214 

217 
360 
405 

447 

450 

450 

426 

177-

430 
200 
225 
226 
268 

271 
69 

123 
343 

55 

74 

115 

122 

184 

— Вь Китаѣ . . 211 
Космографія, по корану . . . . 268 

y халдеѳвъ . . . 299 
грубаяу арійдевъ 308 

— грубая y персовъ 326 
— въдоисторической 

Гредіи 331 
Краснокожіе, цивилизадія канад-

скихъ красноко-
жихъ . . . . . . 335 

— идеалъ учителя y 
канадскихъ кра-
снокожихъ . . • 135 

— воспитаніе воли y 
краснокожихъ . 126 

— цивилизоватъ или 
нстребить красно-
кожихъ? . . . . • 136 
кормленіе грудью 
дѣтей 122 

— кормилицы, перѳ-
живтія неріодъ 
материнства . . • 123 
уродованіе черепа 
y краснокожихъ . 123 
имя ребенка y 
краснокожихь . . 123 

— первоѳ воспитаніе 
y краснокожихъ . 124 

— восииташе мальчи-
І І О В Ъ v красноко-
жихъ . . • 124-/-126 
воспитаніе дѣво-
чекг y краснско-
жихъ 124 
отсутствіе иобо-
евъ ві. воспитаніи 
y краснокожихъ . 125 

_ обученіе житей-
ской мудрости y 
краснокожихъ . 125 
героическаявыно-
сливость . . . . 126 

_ тѳхннчоское обра-
зованіе . . . . 125 

— испытанія лѣкарей 127 
— испытаніе y кра-

снокожихг . . . 127 
МЫСЛИТРЛЬНЫ я спо-
собностя . • • 129 
непредусмотритель-
ность 129 

— анимизмъ . . . . 129 
. .слабость.вниманія 129 



— отсутствіе отвле-
ченныхъ выражѳ-
ній въ языкѣ кра-
снокожихъ . . 130 
языкъ жестовъ y 
краснокожихъ . . 130 

— наотведенныхъев-
ропѳйцами терри-
торіяхъ . . • • 133 

— школы y индѣйцѳвъ, 
живущихъ на от-
ведѳнныхъ имъ 
территоріяхъ . . 135 
школы y цивили-
зовавшихся кра-
сникожихъ . . . 135 

— языкъ изъ междо-
метій . . . • 130 

. - пиктографія y кра-
снокожихъ . . • 131 
европейская циви-
лизація y красно-
кожихъ 132 

— воспитаніекрасно-
кожихъ и Лейбницъ 453 

Краснорѣчіе, любовь къ красно-
— рѣчію y восточ-

ныхъ негровъ . . 83 
— нолинезійцевъ . . 105 
— роды краснорѣчія 

въ Китаѣ . . . . 215 
— первыхъ римлянъ 382 

въ Римѣ при им-
ператорахъ . . • 383 

Ирѳщеніѳ въ древнѳй Мексикѣ 143 
Криптіи въ Спаріѣ 337 
Критика, пробужденіе крити-

ческой мцсли въ XV 
и XVI 415 

— схоластики Эразмомъ 416 
— пѳдагогическихъ мѳто-

довъ Раблэ 419 
— старыхъ методовъ обѵ-

ченія Рамуса . • . . 421 
— старой педагогики Мон-

тенемъ 423 
— схоластики аббатомъ 

Фдёри . . . . • • • 425 
— унивѳрситетской фпло-

софіи Гассенди . . 425 
— старыхъ методовъ пе-

дагогики Шалотэ '. . 431 
Критъ, стремлѳніе къ олиган-

тропіи 333 

— Аристотель и противо-
естественныя половыя 
отправлѳнія н а о-вѣ Кр. 334 

— общественное воспита-
ніе 334 

-'- педагогическія охоты 335 
эрастія . . . . . У . 335 

Ксѳнофонтъ, воспитаніе жен-
щинь по Ксен. 368 -369 

Кувада обычай въ Южн. Ам. . 118 
- въНовойМекс 140 

л. 
Лай. пріобрѣтеніе его собакой . 24 
— пріобрѣтеніе его воющей 

собакой . • t • 25 
Ламетри, идѳи его о воспитанш 430 
Ламы, ихъ образованіѳ въ Ти-

„ бетѣ 190—193 
— торговцы лекарственны-

ми травамиу татарскихъ 
плсмснъ - 190 

Лейбницъ, говорящая собака Л. 26 
Леландъ-Станфордъ, основаніе 

университетаПало-Аното 446 
Ливійскія буквы, ихъ распро-

— страневіе . . • • 244 
Литература въ Римѣ . . . 381,385 
Литературное образованіе въ 

Афинахъ . . . . 345 
— образованіе въ 

РимЬ . . . . - 3 8 1 
Локкъ, его идеи о воспитаніи 427 
Лошадь, дрессировка ея y ара-

бовъ 16 
- поэтическій панегирикъ 

лошади 17 
— уаотребленіе лошадей 

въ Аѳинахъ 357 
Лукіанъ, танцы по Л 358 
Любовь, неиродолжительность 

матѳринской любви y 
негритянокъ 55 

— матерішская въ запад-
ной Африкѣ 55 

Любопытство y подинезійцевъ 94 
Лютеръ, ѳго взгляды на воспи-

таніе . . 41/ 

м. 
Магометане, государствамагоме-

танъ въ Африкѣ . Ь4 

Мадагаскаръ , говасы М-ра . . 240 
— роды на М. . . . 241 

имя ребенка . . 241 
Майи, воспитаніе y нихъ . . 148 
Малайцы, воспитаніе y малай-

цевъ . . . . . . . 193 
счѳтъ по пальцамъ 
y малайцевъ . . . 195 

— роды y малайцевъ 195 
имя ребенка . . . 196 

Мальчики, воспитаніѳ мальчик. 
y кафровъ . . . . 70 

— товарищества ихъ y 
кафровъ 73 

— • испытаніе мальчи-
ковъ y кафровъ . . 73 

самостоятельность 
мальчиковъ на мар-
кизскихъ островахъ 100 

— воспитаніе мальч. y 
краснокожихъ . 124—126 

Мальтузіанство неизвѣстно ев-
реямь . . . . 286 

«Мамера» y кабиловъ . . . . 247 
Мандаринатъ въ Китаѣ . . . 225 

— конкурсъна ман-
дарина . . . • 226 
степѳни мандари-
новъ въ К. . . 228 

— положеніе манда-
ри овъ въ К. . . 229 

— воесные манда-
рины I 228 

Марабуты въ начальныхъ шко-
лахъ y кабиловъ . . 246 

Марнизскіе о - в а , независимость 
мальчиковънанихъ 100 

Математическія науки въ К и -
таѣ 231 

— знанія евреевъ 284 
открытія въ Ин-
діи 316 
науки въ Персіи 325 

— обученіе матема-
тикѣ въ Аѳинахъ 357 

— слабость мате-
мат. образова-
нія въ Римѣ . 386 

Медицинская академія въКитаѣ 229 
Медицина, прѳзрѣніе къ ней y 

арабовъ 273 
Медрессѳ ислама 266 

въ ІІерсіи 324 
Мексика, воспитаніе въ М. . . 139 

— иуэбло въ НовойМе-
ксикѣ 139 

— обычай кѵвады въ H. М. 140 
имя ребенка . . . . 140 

— обрѣзаніе . . - 142—143 
— рѣчь повитухи надъ 

новорожденнымъ въ 
M 142 
семейное воспитаніе 143 
клерикальное воспн-
таніе j 44 

— воспитаніѳ знати . . 145 
— воспитаніе дѣвочѳкъ 

въ др. Мексикѣ . . . 146 
— воспитаніе, какъ сред-

ство управленія въ 
древней Мексикѣ . . 160 

— посвященіе дѣтѳй на 
служеніе въ жрече-
скомъ санѣ . . . 141 
разрываніе дѣвств. пле-
вы y дѣвочекъ . • • 143 
школы для знатныхъ 
дѣвочѳкъ въ древнейМ. 113 

— крещеніе въ др. Мек-
сикѣ 143 

— родительскія поученія 
въ древней М. • • • 147 
религіозные ордѳна 
въ древней M . . • • 150 

— страсть въ торговлѣ 
въ древн. М. . • • • 151 
наука въ древней М. 151 

— счисленіе въ древней 
M • • • • • 1 5 і 

— измѣреніе времени въ 
др. M • 152 

— пиктографія въ др.М. 154 
— обученіѳ пиктографіи 156 

фонетическіе зваки 155 
Метеорологія анимическая въ 

Индіи . . . . 317 
Мѳчеть, школы при мечетяхъ . 274 
Мильтонъ, его критика старой 

педагогики . . . . 424 
Миссіи въ Парагваѣ 175 

— организація миссій въ 
Парагваѣ . . . . 1 7 5 - 1 8 0 

— воспитаніе индѣйпѳвъ въ 
миссіяхъ ІІарагвая 176—180 

— барщина вь христіан-
скихъ миссіяхъ Перу 180 
успѣхъ относительныи 
миссій въ Парагваѣ . . 180 



Млекопитающіяся, воспитаніе y 
нихъ . . . . 10 

Монархія обсолютная въ Ипдо-
Китаѣ 196 

— фетишистовъ негровъ, 
осутствіѳ школъ y 
нихъ . . . . . . . 81 

— воспитаніе, основан-
ное на авторитетѣ 
въ абсолютныхъ мо-
нархіяхъ 439 

Монастыри промышленныс y 
татарскихъ пле-
менъ 189 

Монгольская раса , ея интел-
лектуальная 
эволюція 233—234 

Монтэнь, критика старыхъ прі-
емовъ обученія . . . 423 

Музыка, музыкальный совѣтъ 
въ Тескуко . . . . . 156 

— въ Китаѣ 232 
— обученіе м. въ Римѣ 391 

обѵчѳніе м-кѣ въ Спар-
тѣ . . . • 335 

— обученіе м-кѣ въ Аѳп-
нахъ 353 

— значеніе слова м-ка 
B7, Аѳинахъ . . . 354 

Муравьи, воспптатели, работии-
ки y нихъ 12 

Мьгяленіе, слабость м. y огне-
земельдевъ . . . 1 1 3 

— y высшихъ негровъ 77—81 
негритянскихъ расъ 86 - 91 

— краснокожихъ 129 —131 
— первобытныхъ ма-

і лайскихъ племснъ 194 
Мѣра, система мѣръ y халде-

евъ 300 

н . 

Наказаніе , право отда на нака-
заніе сына y евреѳвъ 286 

Наказанія тѣлѳсныя, отсутствіе 
ихъ въ во-

спитаніи 
красноко-
жихъ . . 1 2 5 

— въ сіам-
скихъ шко-
лахъ ѵ - 1 9 8 

— въ китай-
скихъ шко-
лахъ . . 224 

— въ араб-
скихъ піко-
лахъ . . 271 
аѳинскихъ 
школахъ . 349 

Народы, окружающіе Египетъ . 235 
— окружаюіціе К?тай . 183 

Наслѣдственность пріобрѣтен-
ныхъ собакой 
качествъ . . 21 

Наука, мексиканская . . • 151 
туземная въ Японіи . 207 
китайская . . . . 229' 

— зачаточвая y туарсговъ 245 
— скудость современной 
— арабской в-ки . . • 277 
— историческійочеркъараб-

ской науки . . 277—280-
. — y евреевъ . • . 283 - 2 8 4 

— въ Индіи 315 
— легенда о божественвомъ 

происхожденід н. въ Еі и-
птѣ . 2 5 0 

— естественныя въ Индіп 319 
остановка въ развитіи л. 
на Востокѣ . . . . 326 

— развитіе науки въ Аѳи-
нахъ 365-

— наукаи религіявъ Аѳн-
нахъ . . . • • • 392 

Начальное образованіе въБирмѣ 197 
Начальныя школы въ Китаѣ . 220 
Нѳвшательскій исправительный 
домъ 4 5 2 
Негры, отношевіо къ семьѣ . 60—63 

— непродолжительностьма-
теринской любви y не-
гритянокъ  

— отсугствіе преднамѣреи-
ваго воспитанія y и. • 36 

— счасленіе y негровъ . • 37 
— отсутствіе оівлеченныхъ 

вырмженій въ языкѣ н. . 38 
— веиредусмотритеіьность 58 
— непониманіе лейзажа. •_ 59. 
— болтливості» • . . • 38,59 
— восточяыо  
- - роды y восточныхъ н. . 60 

• приношеніе въ жертву 
одного изъ близнедовъ y 
восточ. н. . . . . . 61 

— имя ребеяка y в. бовго . 63 
• продолжительноѳкормле-

ніе грудью. . . • • 55 
— школы при миссіяхъ въ 

Габовѣ 65 
— ранвее умственвое раз-

витіе y дЬтей н. • - 66 
— умствеиныя способно-

сти вегритянскихъ расъ86—91 
— школы для негровъ въ 

С. Ш. Сѣв. Ам. . . . 90 
— - Результаты школыіаго 

образованія н. на Ан-
тильскихъ островахъ. . 91 

— возвращеніе въ дикое 
состоявіе вегра Фанти 67 

— Мыслитѳльныяспосибно-
сти y низшихъ н. . . 6 4 - 67 

— западные 54 
— слабыя сво^обности къ 

мышленію y восточныхъ н. 63 
— дѣтскіе вкусы y н. . . 82 
— любовь къ красяорѣчію 

y негровъ 83 
— воспитаніе y высшихъ н. 68 

- умственныя способности 
y высшихъ 77 

Недѣля въ ЕгиптѢ 257 
— семитическое пропсхо-

жденіе н-ли 284 
— y евреевъ 284 
— y халдеѳвъ 299 

происхожденіе раздѣле-
нія мѣсяца на н-ли . . 257 

Непредусмотрительность готтѳн-
тотовъ 51 

— негровъ 58 
— индѣй-

цевъ 10. 
Амѳри-
ки . 129 

— красно-
кожихъ 129 

Нецалхуаткоіотль, доэма Н-я. . 157 
Новозеландцы, родитольская в ѣ -

жность y н. . . 97—98 
— практическоево-

спитаніе- . • 98 
непродолжитель-
ность родитель-
ской любви . . . 101 

- картографія . . 105 
страс ькъ свроп. 
вѳщамъ . .107- 108 

— пытливость . . . 107 
— миссіонерскіяу 

іпколы для н. . . 108 
-— иепослушаніе . 109 

Новорожденный, подборъ н-хъ въ 
Патагоніи . . . . 114 
уродованіс черопа 
y краснокожихъ . 123 

— подборъ въдоисто-
рич. Римѣ . . . . 375 

Нравственное образованіе въ 
Перу . . . . . 160 

— образованіе y св-
реевъ 887 

— воспитаніе и ин-
дивидуализмъ 

англо - саксон-
цевъ _ • 453 

— наклонности прі-
брѣтенныя и вро-
жденныя . . . 7 

— степень н. чув-
ства y кафровъ . 79 

о . 
> 

Образованіе, .іипіенное нрав-
ственнаго значе-^ 
нія 53—54 

_ техническое y 
краснокожихъ . . 125 
отсутствіе народ-
наго обр. въ Перу 163 

— результаты школь-
наго образованія 
иегровъ на Ан-
тильскпхъ остро-
вахъ 91 

— .тамъ въ Бутанѣ и 
Тибетѣ . . . . 190 
начальнос въ Ки-
таѣ . . • . 2 1 0 - 2 1 2 

— народыое въ Ки-
таѣ  

— среднее въ Ки-
таѣ 220 -225 

— свѣтское въ Индіи 314 
— элементарное въ 

Римѣ 377 
ностепевная цея-
трализація народ-
наго образованія 
воФіандіи .441—443 



— предмѳтьі высша-
го о. въ Римѣ 379—389 

1 — въ Англіи . . . . 414 
— въ англійскихъ 

унивѳрситетахъ . 414 
— среднеѳ y каби-

ловъ 247 
въ мусульман-
скихъ унивѳрси-
тетахъ . . . 273—277 
характеръ образо-
ванія y евреевъ . 291 
сущность обр. y 
евреевъ 291 
литературное въ 
Аѳинахъ . . . . 345 

— три степени обра-
зованія въ срѳд-
ніе вѣка . . . . 409 

Обрѣзаніе y кафровъ . . . . 71—72 
— y эфіоповъ-масеаевъ 76 
— въ Мексикѣ . . 142—143 

въ Абиссиніи . . . 237 
y древнихъ эфіоповъ 236 
y арабовъ . . . . 263-264 

— y евреевъ 285 
Фбученіе ремесламъ въ эквато-

ріал. Африкѣ . . . . . 9 4 
— талапуановъ въ Сіамѣ 198 
— письму въ Китаѣ . . . 219 
— предметы о-я въ Ки-

таѣ 221—224 
корану на память въ 
араб. школахъ . . . . 271 

— въ школѣ Эль-Азгаръ . 275 
— нравственноѳ y 

евреевъ . . . . . . 287 
музыкѣ въ Спартѣ . . 335 
обязательное ремеслу 
въ Аѳинахъ 341 

— предметы о-я въ Аѳи-
нахъ 352 

— чте: ію въ Римѣ . . . 377 
— письму въ Римѣ . . . 377 

опаеность государ-
ственнаго обученія . . 392 

— свободао.(въРимѣ 377—378 
устное въ средніе вѣка 410 

— мѳтоды обученія въ 
средніе вѣка . . . . 411 

— обучѳніе „филе" въ 
Ирландіи 395 

« в е н ъ P . , перевоспитаніѳ хара-
ктера по Р. 0 . . . . 452 

Односложность китайскаго язы-
ка 212 

— корѳнныхъ словъ 
въ Египтѣ . . . 251 

Односложный. языкъ въ Сіамѣ . 199 
Олигантропія на Критѣ . . . . 333 
Ордѳна религіозкые въ Мекси-

F £ѣ 150 
Отецъ, нопродолжительйость 

любви отца y ново-зеланд-
девъ 101 

— абсолютное право отца 
ва дѣтей y кафровъ . . 68—69 

— неограниченйая власть 
о. y еврѳевъ 286 
дѣти собствениость о. въ 
Римѣ 375 

— поученія о. дѣтяш. въ 
древней Мексикѣ . . . 147 

Охоты педагогическія на Кри-
тЬ - 335 

п. 
Пальцы, языкъ пальдевъ въ 

Персіи 23 
Память, различные роды памяти 29 

— y ребенка 29 
— псшугайская y идіота . 30 

фонографическая y гот-
тентотовъ 53 
фонографическая y ав-
стралійцевъ 34 

— финографическая y ка-
фровъ 91 

— полинезійскихъ бардовъ 106 
Папуасы, воспитаніе y п. • . . 40 

— измѣреніе времени . . 42 
— раздѣленіе половъ y п. 43 

испытаніа y п. . .44» 45 
— скульптура y п. . . . 41 
— счисленіе 41 
— слабость мышленія . . 43 

Парагвай, миссіи въ П. . • 175 
— гуарани дикіе II. 118,175 

организація миссій въ 
Пар 176 
коммунизмт. въ мио 
сіяхъ П 177 

— воспитавіеиндѣйдевъ 
въ П 176-180 

— относительный успѣхъ 
миссій въ II 190 

Парижъ, клерикальное происхо-
жденіе университетовъ 
въ П 404 

Патагонія, продолжителыіое кор-
мленіе грудью дѣтей 
въП • • 115 
подборъ новорожден-
ныхъ 114 
баловство дѣтей . . . 115 

— прокалываніе ушей . 115 
— практичѳское воспи-

таніе дѣтѳй . . . . 116 
, — любовь къ дѣтямъ y 

патагонцевъ . . . . П о 
Патриціанки, воспитаніс п., въ 

Римѣ . . . . 391 
— положеніе ц-окъ 

въ Римѣ при им-
ператорахъ . . 3 9 1 

Педагогія, крвтика старой u. 
Раблэ 419 

— критика старой п. 
Монтэня . . • • 42ü 

— критикаеяМилътона 424 
Фенелона. . . • 425 

— въ ХѴПІ вѣкѣ . • 428 
— китайская . . 439 
— будущаго . - 454-400 
— будуідая • • • 447 

«Педагогіи» , въ средніе вѣка . 408 
Педагоги въ Афинахъ . . - 3 4 . 

— въ Римѣ . • • . З / і 
Педагогичѳскіѳ взгляды Агри-

колы 416 
— значеніе и-го 

опыта Сяарты 338 
— реформа п. ме-

тодовъ по Рол-
лену . . . . 426 

— п-ская система 
Коменскаго . 426 

— п-скія охоты на 
о-вѣ Критѣ . . 335 

— эволіодш д. въ 
Грецш . . . 3 7 1 

Педотрибы въ Аѳинахъ . . 348 
Перѳжитки педагогическіе . 4 • 439 
Лереписчики, монахи въ средніе 

вѣка . . . . 410 
Первобытное воспитаніе . 45—47 

— педагогическая 
эволюція иерво-
бытнаго воспита-
нія . . . 1 1 1 - 1 1 2 

п-ная пиктогра-
фія 154 

— мыгаленіеумалай-
цевъ . . . . 104 

Персія современная, восиитаніе 323 
_ начальныя 

школы. . 323 
школьныя 

издержки . 324 
— среднія 

школы . . 324 
медресѳ • 324 

_ образова-
ніе . 324-326 

_ научный 
духъ . • 324 

— математика 325 
— астрологія 325 
_ астрономія 325 
— грубая кос-

мографія . 326 
Персы, я з ы к ъ пальцевъ y п. . 23 

— воспитаніе y древнихъ 
персовъ 321 
Авеста персовъ . • ozu 

— первое воспитаніе дѣ-
тей 3 2 3 

— школасправедливостиу 
— древнихъ персовъ . . 452 
— аристократическія шко-

лы y древнихъ п. . • 322 
Пѳру, рѳлигіозная война въ 

древнемъ П 172 • 
— происхожденіе древняго 

д 161—162 
— воспитаніе въ древнемъ 

1 6 0 

— воспитаніе какъ средство 
цивилизаціи въ 11 • • 160 

— божесгвенное ароисхо-
жденіе цивилизаціи въ 
древнемъ II. . • • • 161 

— организацш древнягоіі. 162 
— роды въ древн. П. . . 163 
— отсутствіе народнаго об-

разованія въ древн. П. 163 
- - техническое восиитаніе 

въ дрѳвн. П. . . . 1 6 8 - 1 J 4 
— школы и образованіе . 164 
— школы для знати . . 164 
— амоты въ П 164 
— квипусы въ др. П. . • 165 
— идеогрнфическое иисьмо 16 / 
— гаравеки I " 7 



— литературные архивы . 167 
— измѣреніе времени . . 168 
— солнечный годъ . . . 168 
— гѳомет, ія 168 
— религіозное образованіе 165 
— танцы 169 
— нравственное образова-

ніѳ 169 
— миссія и н к о в ъ . . . . 169 
— испьианія 170 
— прокалывавіе ушей . . 171 
— баріішна въ христіан-

скихъ миссіяхъ въ П. . 181 
Печатаніе въ Китаѣ . . . . 219 
Пигмеи акка 54 
Пиктографія, краснокожихъ . . 131 

первобытная . . 154 
— въІОжнойАмерикѣ 155 
— y ацтековъ . . . 154 
-— об\ченіе ей въ 

Мексикѣ . . . . 1 5 6 
— первобытная въ 

Егинтѣ . . . . 352 
Писцы, школы ІІИСЦОВЪ въ Еги-

птѣ 255 
— y евреевъ 288 

Письмо, ливійское y бррберовъ 244 
— пиктографическое y 

краснокожихъ . . . 131 
идеографическое въ Пе-
ру 167 

— китайское въ Аннамѣ . 199 
— силлабическое въ Япо-

ніи . . . . . . . 202 
происхожденіе письма 216 

— образноѳ въКитаѣ . . 216 
— обученіѳ ему въ Китаѣ 219 
— - идеографическое въ 

Египтѣ . . . . . . 252 
пиктографическое въ 
Егиатѣ 252 
эволюція письма въ 
Егпптѣ . . . . 252—254 

— демотичѳское въ Еги-
птѣ 253 

— обучсніе п-му въ Еги-
птѣ 255 

— - эволюція п-ма въ Хал-
деѣ 298 

— въ Индіи . . . 315—316 
обученіе ему въ А.ѳи-
иахъ 345 
аволюція п. въ Аѳи-
нахъ 354—355 

— обученіе п-му въ Римѣ 37? 
Плаваніе, обязательное въ вос-

питаніи аѳинянъ . . 345 
Платонъ, право государства на 

дѣтей по 11л. . . . 332 
Платтѳръ, нравы віколяровъ по 

П 406 - 4 0 7 
Полинѳзія, восіштаніе въ П . . 92 

— первое восиитаніе въ 
П. 96 

— семейнос и практиче-
ское в о с п и т а н і е . . . 98 

— піяя ребенка • . . . 97 
— и с к у с с т в е н н ы я уродо-

ванія 97 
— роды 96 
— огранпченный успѣхъ 

школы ИО 
— духъ барда и ѳго иоимка 106 
— вромышлонность въ П. 94 
— любопытство полине-

зійцевъ 95 
— характеръ полинезій-

цевъ • 93 
— дѣтское мышленіе у 

пол 96 
— гимнастдка въ восші-

таніи тонганцевъ . . 96 
— эротическія наклонно-

с і и полинезійцевъ 99—100 
•— эротическое воспита-

ніе . • 1 0 0 
— высшія знанія y полин. 102 

счисленіе 108 
измѣревіе времени. . 103 

— поэзія . . . . . . 105 
краснорѣчіѳ . . . . 105 

— полинѳзійскіе барды . 105 
- - памяті» полин. бардовъ 105 

полпнезійцы и дивили-
зація . . . . . . . 107 

-- обязанности бардовъ . 106 
Попугай принда Нассаусскаго 26 
Попугайство y идіотовъ . . . 30 

— y дѣтей 30 
Послушники, обязанности п . в ъ 

Индіи 312 
Поэзія y полинезійдевъ • . . 105 
Право, в и з а н т і й с к о е в ь Абис-

синіи 2 4 0 
— знать въ наукѣ права 

в ъ средніе вѣка . . . 401 
— кадоническос въ сред-

ніе вѣка 404 

Придворная школа дриКарлѣ ^ 

Природная способность къпри-
рученію y собаки . 21 

Происхожденіе восшітанія ац-
тековь . . 158—159 

— Перу . . 161-162 
— китайцевъ . • 210 

письма . . . 216 
— евреевъ . . . 282 

Промышлвнность, зародыпш ея 
y бушменовъ 50 
y готтѳнтотовъ 50 

.— семейная y 
татаръ. . . 188 

— y гуанчей ка-
нарскихъ. . 243 

Психологія ребенка . . . . 28 
— и воспитаніе . . 449 

Птицы, воспитаиіѳ y птицъ. . 8—10 
— обученіе пѣнію y птидъ 10 
— пріобрѣтеніе пЪиія пти-

цами, какъ языка . . 10 
— говорящія 25—26 

Пытливость, степѳнь умственной 
пытливости y каф-
ровъ 78 

Пѣвучій голосъ ребенка . . . 30 
— обученіе иѣнію y живот-

ныхъ . . . . . . . . Ю 
изъ междометій y 
австрадіГіцевъ . . . . 34 

— какъ первоііачалышй 
языгсъ людей . . . . 31 

р. 
Раблэ и школы среднихъ вѣковъ 412 

— его критика старыхъ педа-
гогическихъ методивъ . 419 

Р а б ы , учителя въ Римѣ . 377, 378 
Р а м у с ъ , его школьные годы . . .421 

— его крнтика старой деда-
Г01 ' іи • • fÀ 

Paca и восдитаніе ЭУ* 
— черныя расы въ Африкѣ. 48 
- - высшія и пизшія . . . . 68 

Р а т и х ъ В. взгляды его иа воспи-
таніе 418 

Ребенокъ, дмя y іюгровъ 56, 63, 69 
имя въ Гватемалѣ . 140 

— имя въ Мексшіѣ . . 140 
• — имя въ Камчаткѣ . 184 

— имя y татаръ , • • 188 
— имя y малайцевъ . . 19о 
— имя y японцсвъ . • 203 
— имя въ Абиссиніи . 237 

имя на о-вѣ Мадага-
СКарѢ . * • • « • • 241. 

— имя y брамановъ . . 310 
— имя въ Греціи . . • 330 
— имя въ Аѳинахъ . . 343 
— имя ребенка въ Римѣ 376 
— имя въ Полииезіи . 97 
— имя y иегровъ боыго. 63 

Революція, школы средмихъ вѣ-
ковъ ко времѳии ре-
волюціи 552 

Религіозный пндефферонтизмъ y 
кафровъ . . . . . 78 

— воспитаніе брама-
новъ . . » . , • 311 
ордсна въ дрсвней 
Мсксдкѣ 150 

— образованіе въ Ііеру 16э 
Рѳлигія п наука въ Аѳинахъ . 392 
Рѳмесла . обучсніс ремосламъ 

въ Дагомеѣ . . . . 5/ 
обученіе ремесламъ въ 
экваторіальной Аф-
рикѣ  

— наі-лѣдственность ре-
меслъ въ Египтѣ . . 249 

— уваженіе къ ремесламъ 
y евреевъ . . . . • 295 
обязатсльное обученіе 
ремосламъ въ Аѳинахъ 341 

Римъ, восдитаніе въ Римѣ . . 374 
— ребенокъ и первое во-

спитаніе 3/4 
— ребеникъ—собственность 

отца въ Римѣ 375 
— подборъ новородеденныхъ 

въ доисторпческомъ Рпмѣ 37о 
— имя новорожденнаго . . 376 
— божества дѣтства ; . . 37Ь 
— семейное воспитапіе . . 37 
— псдагоги 377 
— школъные учителя . 3/7—3/8 ^ 
— первая школа оЪ 
— обученіс письму . . • • 37/ 

обученіе чтеиію . . . . 377 
_ начальнос образованіе . 377 
— ш к о л ы для дѣвочекъ въ 

Римѣ 378 
— обществѳнныя шісолы въ 

383 



— тйлесныя наказанія въ 
школахъ 378 

— воспитаніѳ богатыхъ 378, 381 
— иредметы обученія . 379—385 
— грамматики 379 
— Гредія, учительница Рима 

378, 381, 384, 386, 393 
— высшее образованіѳ въ 

Римѣ , 3 7 9 
— учителя рабы . . . 3 7 7 - 378 
— пять возрастовъ человѣче-

ской жизни 379 
— предметы высшаго образо-

ванія 379—385 
— учителя греки въ Римѣ. 379 
— воспитачіе адвоката . . 380 
— первобыт. гражданскоѳ 

воспитаніе . . . . . . 380 
— физическоѳ воспитаніе 

380 -381 
— литературнос восоитаніе . 381 
— риторика 382 
— краснорѣчіе 382 
— краснорѣчіе первыхъ 

римлянъ . . • . . . . 382 
— школы риторики . . . . 383 

каѳѳдры краснорѣчія при 
имвераторахъ 384 

— ф и л о о ф і я 3 8 4 
— лекціи филссофіи . . . 384 
— наемные философы . . . 385 
— наука 385 
— литература 385 
— слабость математяческаго 

образованія 386 
— счисленіе 386 
— цифры 386—387 
— астрономія » 387 
— библіотеки . . . . 387—388 
— упадокъ литературы . . 388 
— воспитаніе дѣвушекъ . . 389 
— ранніе браки 389 
— подчиненность жѳнщины 389 
— идсалъ женщины . . . 390 

— школы для дѣвочекъ при 
имаераторахъ 390 

— воспитаніе патриціанокъ 
390-391 

— обученіе танцамъ и музыкѣ 
дѣвушекъ 391 

— ученыя женщины . . . 391 
— свобода пнтриціанокъ при 

императорахъ 391 
— свобода обученія въ Римѣ 393 

Рисованіе y австралійцевъ . . . 33 
— непониманіе рисунка 

пейзажа ребенкомъ . 59 
— непониманіе пейзажа 

неграми 59 
— y эскимосовъ . . . 186 
— обученіе рисованію въ 

Аѳинахъ 356 
Риторина, въ Римѣ 382 

— школы риторики въ 
Римѣ . 3 8 3 

— вредныя послѣдствія 
риторикп для Рима . 385 

с . 
Священническій с а н ъ в ъ Абисси-

ніи . . . . 239 
Свободомысліе , случаи осуждѳнія 

засвободомысліе 
въ Греціи . . . 392 

Сезострисъ, его товариіци свер-
стники 74 

Семья, семейныя чувства y нег-
ровъ 60—63 

— патріархальная въ КитаЬ 211 
— воспитаніе въ семьѣ въ 

Абиссиніи 238 
— стремленіе къ многочвс-

ленной сѳмьѣ y арійцевъ 307 
— семейное воспвтаніе въ 

Римѣ 377 
Силлабическіѳ знаки въ Египтѣ 252 
С і а м ъ , обученіе талапуановъ . . 198 

— роды 197 
— ариѳметика 199 
— хозяйственное воспитаніе 

дѣвушекъ . 198 
— измѣреніе времени. . . 199 
— объясненіе затмѣній . . 199 
— пѣвучій языдъ . . . . 199 
— односложность языка. . 199 
— тѣлесныя наказавія въ 

тколахъ 200 
Скюдери, ея взглядъ на воспи-

таніе зыатныхъ дѣву-
шекъ 425 

Скульптура папуасовъ . . . 41 
— y эскимосовъ . . 186 

Слова, пониманіѳ словъ собакою 124 
Слонъ, дрессировка слоновъ . 19 
Собака, природная способность 

ея къ прирученію . . 21 

наслѣдственность прі-
обрѣтенныхъ качествъ . 

— искусственно-развитый 
инстинктъ лягавыхъ. . 

— искусственно-развитый 
инстинктъ овчарки . . 

— пріобрѣтѳніе лая. • 2 4 , 
_ пониманіе словъ. . • 
— лай, цріобрѣтевный 

воющею с-кой . . • 
— говорящая с-ка Леио- 

Совѳршѳннолѣтіѳ , гражданское 
въ Аѳинахъ 

Совмѣстное обученіе мальчиковъ 
и дѣвочекъ 
въ Аме-
рикѣ. . • 

Соврѳмѳнноѳ воспитаніе . • • 
Соколъ, дрессировка соколовъ . 
С о к р а т ъ и софисты . -, ооо, 
Соціологическое воспитаніе и 

соціологическ. 
фазы. . • • 

Софисты B'd Аѳинахъ . . • 
— Аристофанъ и со-

фисты . • • • • 
софис^ка и С о - _ з б б 

— гибельное вліяніе со-
фистовъ въ Аѳи-
нахъ . . . . 666 367 

Софронисты въ Афинахъ . . гюі 
Сотическій періодъ в ъ Епштѣ . г ы 
Спарта, право государства на 

дѣтей . . . - ЗЗо—Зоч 
обшественное воспита-
ніе • 

— суровость воспитанія . 
— платоническія связи 

между мущинами . • 
криптіи . . • • 

— обученіе музыкѣ . . 
— военный духъ въ пода-

гогіи  
— наказаніе за трусость 
— значѳніе педагогиче-

скаго опыта Спарты 
— мужскоѳ восаитаніе дѣ-

вушѳкъ  
— эрастія женщинъ . . 

, — параллель между воспи-
таніемъ въ Спаріѣ и 
Аѳинахъ 670 

21 

21 

21 
25 
24 

25 

26 

360 

446 
415 

18 
366 

449 
364 

366 

336 
336 

336 
337 
337 

337 
3 3 7 

338 

369 
370 

Спенсеръ, воспитаніе ііо С. 4 4 8 — 4 4 9 
Средніе в ѣ к а , воспитаніе в ъ 

средн. вѣка. . 394 ч  
_ воспит. знати 400 
— возрождѳніѳ 

воспитанія ср. 
вѣковъ . . • 400 
университеты 
въ ср. вѣка . 401 

__ знать въ наукѣ 401 
основаніе уни-
верситѳтовъвъ 
ср. вѣка . . 4 0 1 

__ организація 
университе-
іовъ 401-402 , 409 

_ церковъ и уни-
верситѳты. . 403 
схоластическое 
богословіе . . 403 

__ схоластика ка-
ноническаго 
права . • • 404 

_ грубые нравы 
школяровъ. . 405 

_ коллсгіи в ъ 
средн. вѣка . 405 

— «hospices» шко-
ляровъ . . . 4 0 7 
„педагогіи". • 408 

— права учащихся 408 
__ три стеиени обу-

ченія . . . . 409 
_ четыре факуль-

тета ./ • • • 409 
_ организація фа-

культетовъ . . 409 
устное обуче-
ніе въ с. в. . 410 

— монахи пере-
писчики . . • 410 

— методы обуче-
нія 4 1 1 

__ тѣлесныя на-
казанія въ 
школахъ въ 
ср. вѣка . . • 412 
и Раблэ . , • 419 

_ оцѣнка средне-
вѣкового воспи-
танія . . • • 415 

— школа отъ ср. 
вѣковъ до ре-
волюціи . . • 4dl 
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Среднія школы въ Китаѣ . . 224 
Схоластика, критика ея Эраз-

момъ 416 
— критшса ея абб. 

Флери 425 
— каноническаго права 

въ средніе вѣка. . 404. 
Счисленіе y австрадійдевъ . 33 

— y папуасовъ . . . 41 
— зачатичное y буш-

меновъ 49 
— зачаточное y готтен-

тотовъ 51 
y негровъ. . . . . 57 

— y пилинезійцевъ . . 103 
— номадовъ Южной Амс-

рики 117 
— индѣйдевъ Бразилій. 121 
— краснокожихъ . 131—132 
— въ древней Мексикѣ. 151 
— y эскимосовъ . . . 186 

ио пальдамъ y малай-
цѳвъ 195 

— въ Аннамѣ . . . 200 
— доисторической Гре-

діи 331 
— въ Римѣ . . . . 386 

римскія цифры 386—387 
Таити. танды на о-вахъ Таити. 100 

— христіанскія школы 109—110 
— деспотизчъмиесіонеровъ 110 
— возвращеніе въ дикоѳ 

состояніе цивилизован-
наго таитянина . . . 111 

Талапуаны, образованіе ихъ въ 
Сіамѣ 198 

Т а л м у д ъ , в о с п и т а н і е по Талмуду 288 
Танцы на о-вахъ Таити . . . 100 

— въ Перу 169 
• въ Аѳинахъ 358 

— по . Лукіану 358 
— какъ общественное и 

государственное искус-
ство въ Аѳинахъ. 358—359 

- - обученіе дѣвушекъ таи-
дамъ въ Римѣ . . 390—391 

Татары, военитаніе y татаръ . 187 
— ламаисты, ханжество 

ихъ 187 
— ЙМЯ ребенка y ішхъ. . 188 
— восдитаніе молодыхъ та-

таръ 188 
— семѳйная промышлѳн-

носгі 188 

энергія и ловкость тат. 
женщинъ 188 

— кдерикальное воспитаніе 189 
— ламайскія школы. . . 189 
— ламы торговды лекар-

ственными травами . . 190 
Тескуко королевская школа . 149 

— музыкальный совѣтъ 
въ Тескуко . . . . 156 

Тибетъ, образованіе ламъ . . 190 
— восдитаніе дѣтей въ 

монастыряхъ . . 190—192 
— клерикальный праии-

тельствуюідій классъ . 192 
— измѣрѳніе времени. . 192 

Тимбукту, школа въ Тимбукту. 85 
Тонга, гимнаотичсское воспита-

ніе y поліінсзійцевъ 
тонга' . . . . . . . 96 

Торговля, страсть къ торговлѣ 
въ древн. МексигсЬ. . 151 

Тривіумъ при Карлѣ В. . . ; 398 
Трусость, наказаніе за нсе въ 

Сдартѣ 337 
Туареги. воспптаніе y нихъ. . 245 

— измѣреніе временіг . 245 
— зачатки пауки y 

ІІИХЪ . . . . . 245-246 

У . 

Умъ, неспоссбііость къ долгому 
мышленію папуасовъ . . 43 

— неспособностъ къ долгому 
мышленію негровъ . . . 63 

— неспособность ісъ умствен-
нолу труду y кафровъ. . 78 

Умственное развитіе y ацтековъ 189 
Унивѳрситѳтъ въ Гондарѣ Абис-

синіи . . . . 239 
— уыиверситеты 

магометанъ 274—275 
— организадія ихъ 

въ средніо вѣ-
ка . . 401-402, 409 
основаніѳ ун. 
въ средніе вѣка 401 

— цѳрковь и унив. 
въ средніе вѣка 403 

— клерикальное 
происхожденіе 
иарижскаго 

университета . 404 

— въ Англіи . . . 444 
— въ Германіи . . 445 

основаніевъПа-
ло Альто Ле-
ландъ Стан • 
фордомъ . . . 446 

Уродованіѳ .^ дереда y красно-
кожихъ 123 

Усыновлѳніѳ y хихимѳковъ . . 140 
Утомленіе умственное, слѣдствія 

ѳго • . 29 
Уходъ з а дѣтыии въ Египтѣ . . 251 

— по Аристотѳлю 342 
Учѳныѳ, конкурсъ ученыхъ въ 

Аннамѣ 200 
Учитель арабской школы и его 

вознагражденіе . . . . 271 
въ Аѳинахъ 350 

— въ Римѣ 377-378 
— бѣдность учитѳлей въ 

Аѳинахъ 350 
— рабы въ Римѣ . . . 377,378 
— браманы въ Индіи . . 311 
— необходимыя его каче-

ства y евреѳвъ . . . . 295 
— уваженіе къ нему y 

евреевъ 296 
правоу-лей наказывать 313 

— аскетъ въ йндіи . . . 312 
Уши, прокалываніе ихъ въ Па-

тагоніи 115 
— прокалываніѳ ихъ въ Пѳру 171 

ф. 
Факультѳты, четыре ф. въ сред-

ніе вѣка 409 
— организація въ. сред-

ніе вѣка 409 
Фенелонъ, воспитаніе дѣтей по 

Фѳяелону 425 
Физическое развитіе дри воспи-

таніи 449 
— презрѣніѳ христіан-

ства къ физическо-
му развитію . . . . 449 

«Фики», арабскіе учителя . . . 269 
сФилѳ» , классъ «филе» въ кель-

тической Ирландіи . . 395 
Философія въ Римѣ 384 

— лекціи въ Римѣ . . 384 
Филисофы и педагогія въ Гре-

ціи 333—338 

— наѳмные въ Римѣ- . 385 
Флери, аббатъ, критика схола-

стики 425 
Фонетическіе письменные знаки 

въ Мексикѣ . . . 155 
— идео-фонетичѳскіе 

иисьменные знаші 
въ Китаѣ . . . . 217 

— писыяѳнные зна-
ки въ Египтѣ . . 252 

Франція, централизація народ-
наго образованія 441—443 

— нар. образованіѳ во 
времена имперіи 442—443 

— гигіена коллежей . . 450 

х . 

Халдея, воспитаніе въ Халдеѣ . 298 
— воспитаніеремесленниковъ 298 
— эволюдія письма . . . . 298 
— измѣреніе времени . . . 299 
— годъ 299 
— недѣля 299 
— космографія 299 
— астрономш 300 
— система мѣръ 300 

восдитаніе халдеевъ . . 301 
— классъ ученыхъ . . . . 301 

Характеръ, его отношеніе къ фи-
зической силѣ . . . 451 

Хихимеки, усыновленіе y х. . . 140 
Христіанскія первыя іпколы . . 399 
Христіанство, нетѳрпимость хр • 399 

— воспитаніе, осно-
ванное на автори-
тетѣ 440 

— и физическое вос-
питаніе 449 

Ц 
Централизація, вредъ крайней ц. 

народнаго образо-
ванія 455 

Церемонія обрѣзки пупка y бе-
дуиновъ 262 

Цѳрковь и университеты въ 
средніѳ вѣка 403 

Цивилизація европейская и 
ісраснокожіе . . . 132 
краснокожихъ въ 
Канадѣ 135 



__ краснокожихъ . • 1 3 1 
ш ю и с х о ж д е н і е ц-іи f 

Ііеру 161—-*62 
__ древняго государ-

с т в а Перу . • • • 1 0 2  

Китай, к а к ъ очагъ 
Ц-іи } 8 | 

Ииклы въ Индіи 0 1 0 

ч . 

Число, отсутств іе идеи чисда y 
в ѳ д д а х о в ъ , 

Чтеніе y кафровъ . . • • • • 
обучев іе ч-ю готтентотовъ 5 3 

- обязательноевъ Аѳинахъ 34о 
_ обученіе ч-ю в ъ Аѳинахъ 3 4 5 
- - обученіе ч-нію в ъ Р и м ѣ . з / 1 

H L 
Шалотэ, критика старой иеда-

гогій * • 9 0 
Шимпанзѳ дрессированный . . ш 
Школы мисс іонерскія у г о т т е н - ^ 

тотовъ ° 
_ о т с у т с т в і е ихъ въ мо-

• н а р х і я х ъ фетшпистовъ 8о 
боіословск ія в ъ э к в а т о -
ріальной Африкѣ . . B 4 - Ö J 

_ . в ь Тимбукту . . • • • 0 0  

для негровъ въ t . A. о . 
Ш т а т а х ъ І Ш 

_ _ х р и с т і а н с к і я н а о - в а х ъ 
Таити • • 1 1 9 

_ Новой Зеландіи . 1 0 8 -109 
— ограничѳнный успѣхъ 

школъ в ъ Полинезіи . 1 И 
__ y цивилизованныхъ пле-

менъ краснокожихъ . і з з 
— индѣйцевъ, живущихъ на 

о т в е д е н н ы х ъ и м ъ е в р о -
пейцами территоріяхъ 133 

_ для з н а т н ы х ъ дѣвушекъ 
в ъ древнѳй М е к с и к ѣ . 146 

— иоложеніе ш к о л ъ в ъ 
древнемъ Перу . • і Ь 4 - і б У 

__ для знатныхъ въ П е р у 1 6 9 
_ и образованіе в ъ Перу 163 

эксимосы в ъ европей-
с к и х ъ школахъ. . • • 1 0 0 

_ ламъ y т а т а р с к и х ъ пле- 1 8 9 

— ламъ въ Б у т а н ѣ и 1 и -
бстѣ 1 9 0 

— мисс іонерск ія школы y 
малайцевъ  

— в ъ Бирмѣ 1 J i 

_ въ Сіамѣ , т ѣ л с с н ы я на-
к а з а н і я въ с іамскихъ 
школахъ. . . • • • 
ученіе в ъ ш. Эль-Азгаръ ^ 
y арабовъ . . • • 

— в ъ Аннамѣ . ; .. • J 9 U 
_ начальныя в ъ Японіи . 203 
— ВЫСШІЯ в ъ Я Й О Н І И • . . 2 9 4 
__ европейск ія в ъ Японіи 20о 
__ н а ч а л ь н ы я въ Китаѣ , 2 2 1 
— среднія в ъ К и т а ѣ . 2 2 1 

— т ѣ л е с н ы я н а к а з а н ш в ъ 
Китаѣ 2 2 4 

— миссіонѳровъ y г о в а -
совъ " „ • • " 

— н а ч а л ь н ы я y мараоутовъ 
кабиловъ . • • • • "АІІ 

— н а ч а л ь н ы я y арабовъ -<ЭУ 
обученіе в ъ началъ-
ныкъ школахъ 

— тѣлесныя н а к а з а н і я в ъ 
а р а б с к и х ъ школахъ . 2 u 

— роль н а ч а л ь н ы х ъ школъ 
въ Исламѣ . • • • 2 6 8 

__ в ы с ш і я Ислама . • 2 ' 0 
— при м е ч е т я х ъ . • 
— начальныя y евреевъ . 2 9 0 
_ три к л а с с а в ъ еврей-
— скихъ шк. . • • • - J i 

— дисциплина въ е в р е я -
с к и х ъ школахъ . _ • • 

_ бѳзплатноѳ обучѳніе въ 
е в р е й с к и х ъ школахъ 2 9 4 

__ н а ч а л ь ь ы я в ь Индіи . 3 1 4 
— справедливоети y древ-

нихъ иерсовъ . • • 
— а р и с т о к р а т и ч е с к і я y 

древиихъ персовъ . • 0 2 2 
_ н а ч а л ь в ы я в ъ П е р с т 323 
— среднія въ Персш . • 324 
__ н а ч а л ь н ы я в ъ А ^ ^ 
— свобода шк. въ Аѳинахъ 3 4 4 
_ н а ч а л ь н ы я грамматистовъ 

в ъ А ѳ и н а х ъ . . . 3 4 1 , о ч * 
— начальныя в ъ Р и м ѣ . à u 
— учителя шк. в ъ Р и м ѣ 3 7 8 
— для дѣвочекъ в ъ Римѣ 1 д і ь 

о б щ е с т в е н н ы я въ Римѣ 3 8 3 
т ѣ л е с н ы я наказанія в ъ 
римскихъ шк. . . - 3 7 8 

- риторики въ Римѣ . . 3 8 3 
при дворѣ Карла В . . 397 

- при Карлѣ В . . 3 9 7 - 3 9 8 
- п е р в ы я х р и с т і а н с к і я . 3 9 9 

- собора Notre -Dame в ъ 
ІІарижѣ в ъ средніе 
в ѣ к а . • • - 4 0 4 
т ѣ л е с н ы я наказанія въ 
с р е д н е - в ѣ к о в ы х ъ шко-
лахъ 4 1 2 
с р е д н е в ѣ к о в ы я ко вре-
мени революціи . . . 4 3 1 

Школяры, грубые нравы в х ъ 
в ъ средніе в ѣ к а . . 4 0 5 

- ихъ нравы по Платте-
РУ 4 0 6 
«hospices» шк-ровъ в ъ 
средніе в ѣ к а . . . 4 0 7 

права и х ъ въ средніе 
в ѣ к а 4 0 8 

э. 

— измѣреніе времени . 1 8 6 
— сиособность к ъ г р а -

фическому и скуль-
птурному искусствамъ 186 

— в ъ е в р о п е й с к и х ъ ш к о -
л а х ъ 1 8 6 

— способность къ циви-
лизаціи . . . . 186 

Эфебейонъ, въ Аѳинахъ . . . 3 6 2 
Эфебія, в ъ А ѳ и н а х ъ . . . . 3 6 1 

— богатыхъ въ А ѳ и н а х ъ . 3 6 4 
— оффиціальные к у р с ы 

философіи въ эфебіи в ъ 
А ѳ и н а х ъ 3 6 5 

Эфебы, в ъ А ѳ и н а х ъ . . . . 361 
Эфіопія, д р е в н я я 2 3 4 
Эфіопы Абиссиніи . . . . 2 3 6 

— обрѣзаніе y ь. . . 2 3 7 
Эфіопы-массаи, 7 4 

— земледѣліе . . 7 5 
— нродолжитѳльное 

кормленіе гру-
дью 7 5 

— испытянія . . 7 5 — 7 6 
— похороны . . . 7 7 

Эфіопы-троглодиты, обрѣзаніе . 2 3 6 

Эволюція, иервобытнаго восии-
танія H l 

— арабскаго воспитанія 2 8 0 
— письма в ъ Х а л д е ѣ . 2 9 8 

воспитанія y е в р е е в ъ 302 
— письма в ъ Аѳи-

нахъ . . . ' . 3 5 4 - 3 5 5 
— педагогяческая в ъ 

Греціи . . • • 371 
Эль-Азгаръ, иреподаваніе в ъ 

школѣ Э. -А. . . . 2 7 5 
— организація Э.-А. . 2 7 5 
— учителя въ Э. -А. . 2 7 5 

Эльмира, исправительная коло-
н ія . . . • • - 4 5 2 

Эразмъ, критика имъ схоластики 4 1 6 
Эсиимосы, воспитаніе y нихъ . 183 

— пространства , нѣко-
гда занимаемыя ими 183 

— роды y нихъ . . . 1 8 4 
— имя р е б е н к а . 1 8 4 — 1 8 5 
— добродушный хара-

ктеръ 1 8 5 
— практическое восни-

т а н і е і о о 
— счисленіе . . . . 186 

я. 
Языкъ, животныхъ и людей . . 2 2 

пальцевъ в ъ П е р с і и . 2 3 
— иріобрѣтеніе пѣнія, за -
— мѣняющаго я з ы к ъ , пти-

цами 2 4 
— мсждометій y красноко-

жихъ 130 
— иѣніе, к а к ъ п е р в о н а ч а л ь -

ный я . человѣка . . 3 1 
— о т с у т с т в і е отвлечен-

н ы х ъ выраженій в ъ язы-
к ѣ негровъ . . . . 5 8 

— отсутсгв іе отвлечен-
н ы х ъ словъ в ъ я з ы к ѣ 
краснокожихъ . . . 1 3 0 

— пѣвучій в ъ Сіамѣ . . 199 
— японцевъ 2 0 1 
— моиосиллабизмъ китай-

скаго я з ы к а . . . . 2 1 2 
— словообразованіѳвъки-

тайскомъ языкѣ . . . 2 1 3 
— китайскій 2 1 2 

Японія, языкъ в ъ Я 2 0 L 



воспитаніѳ въ Я. • • 201 
_ силлабичѳскоѳ письмо 202 
— систѳма воспитанія 201—20/ 
— роды • ' ' я ' ' 203 _ имя ребенка въ Я. . 2uö 

начальная школа . • 2Ш 
— аристократическое вос-

иитаніе  

— высшія школы . . . 204 
— мнемоиизмъ въ образо-
— ваніи . . . • • • £ £ 
— европейскія школы 205—206 
__ хорошія и дурныя ка-

чества учащихся в ъ Я . 2ut> 
__ воспитааіе женщинъ 200 
__ тузеяная наука . . . 20/ 

О Г Л А В Л Е Н І Е . 

Стран. 
_ . ч .1 
Предисловіе  

Глава I . Воспитаніе в ъ царствѣ животныхъ. 

I. Что елѣдуетъ разумѣтъ подъ воспитаніемъ. — Наслѣд-
ственность и воспитаніе. - Животные—дредки человѣка.—Дол-
гое и прогрессивное развитіе органическихъ формъ.—Необхо-
димыя условія педагогическаго воздѣйствія.— П. Воспитаніе 
животныхъ. — А. Унаслѣдованное воспитаніе.—Дрессировка 
молодыхъ животныхъ родителями. — Взаимное обученіе. y 
птицъ. — Естеетвѳнная наклонвость къ подражанію—Слабая 
устойчивость ненормальнаго воспитанія. — Б. Родители-воспи-
татели въ классѣ млекопитаіощихъ— Промысловое воспитаніе 
y животныхъ— В. Выкармливаніе муравьевъ.—Воспитаніе y му-
равьевъ—Языкъ осязанія- Гимнастичѳскія упражненія уму-
равьевъ.—Содіальное восдитаніе. -Воспитаніе муравьевъ ра-
бовъ. — Лѳгкость измѣненія инстинктовъу молодыхъ живот-
ныхъ.—ПІ. Воспитаніе домагинихъ животныхъ.—Общѳствѳнные 
виды животныхъ легче становятся ручными.—Жестокость и 
мягкое обращеніе при дрессировкѣ.—Печальныя дослѣдствія 
грубости.—Вбспитаніе лошади y арабовъ.—Дрессировка соко-
ловъ.—Воспитаніе слона. — Прирученная шимпанзе.—Восди-
таніе и дрирученіе собаки.—Собаки-спедіалисты— Восдитаніе 
дутѳмъ простого додражанія.—IV. Языкъ жиѳотныхъ и языкъ 
«іелотка. — Разнообразіе языковъ.— Языкъ и рефлективное 
дѣйствіе.—Языкъ щуиальдѳвъ - Вокальный языкъ y птицъ.--
Вокальное воспитаніе y птицъ - Перевиманіе чужого пѣнія.— 
Модулировавный крикъ y собаки и y первобытнаго чело-
вѣка. — Говорящія птиды. — «Разумный попугай» Морица 
Нассаусскаго. — Могла ли бы научиться говорить собака?— 
Слова и знаки ѵ  



Глава I I . Воопитаніе в ъ М ш ш і и . ^ 
I. Я » * о , о » * - Псвхическое иѳпостоя^ство № 

Д ѣ т с в о е попугайство. Пѣніѳ Ервдшеотвуета ciго y 
димость обученія разговорному языку ДИМ ю 

бость.—Отсуіствіе »бщихъ выраженШ в а в с і р а л і й . 
въ тасманійскомъ языкѣ.—Отоутстше люооа и с п е . 
цевъ. Нумерація T J ^ ^ ^ Î Ï Ï * . - Заболы 
ціальная память.-Дитя вь австра Ш ц е в ъ ._Воспитаніс 
матери. - Искусство n f - Спиательныя посвя-
мальчиковъ.—Восіштаніе Дѣвочеви иос н а е в 

пейсшй л а д ъ . - Х а р » і я е р - ь п.і і тіе у шпуасовъ. -
В о з в р а щ е н і е къ дикости. ш . ; папуасовъ — 
Восшггая іе посредствомъ ^ и ч е с в і я 
Воспитав іѳ ма^ътаковъ в у и е р а ц і я . — Нумера-
искусства въ Напуасш. ир* __Измѣренія временн 
ція на пальдахъ. — П е р в о б ^ д ѣ І_Времѳн a года. -
и фазы луны.-Отсутств е понятш о годъ н а н и х ъ 

Необязательныя иосвяшенш y папуассовь. . п о с в я . 
учатъ. — IV. П е р в о б ы т н о е д и к и х ъ и 
щ е н і я . — А р т и с т и ч е с к о е образованіе. -- Исихолоп* A 2 g ^ 
психологія дѣтей  

Глава III. В о с ш а н і е y а ф р и и а н с ш ъ негровъ. 

I. Ѵ е ѵ т я афришіЫ* р ^ в Т і я ' к 
и самопроизволыюе р ы _ > в ы ^ ^ д ѣ . 
негры низшаго развитш. П . М ^ ш а ю - и „ а т е р и н с к а я 
тей — Ж е с т о к о с т ъ по отношенпо в ъ д ѣ т я м ' ы і Р 
любовь.—Слабость в я ю л л е и а y f к ъ р м о м і і в . _ 
д і я . — И х ъ I T c l Сц аЬльнаяР память. -
Ш . Готтетюты.-Ихъ иромыслы. ъ І Я і _ Н е с п о -
К р а й в я я непредусмотрительность. - И х і . н у м р а ц 
с і о с т ь къ с ч е т у , - П р ш ш т и ш ^ ^ ^ Г - ф і н о г р а ф в -
т а я і е ВРИ посредствѣ ^ - Ш М М О М О І Ч в 0 з в р а т а в ъ дя-
ч е с к а я — X . « - м с ж д у у м с т в е н -
кому с о с т о я н ш . - и т с у т с т в і е iDL. м ъ XV. Яеьры 
нымъ развитіемъ и нраьственнымъ характеромъ. 

Западнон Лфрики. - М а т е р и н с к а я нѣжность. - Недолгій е я 
періодъ.—Нареченіе и м е н и . - О т с у т с т в і е намѣрепнаго воспи-
т а в і я въ Дагомѳѣ . Спедіализированіе промышленности. — 
І Іумерація y западныхъ н е г р о в ъ . - И з м ѣ р е н і я времені і .—Но-
с і і о с о б н о с т ь к ъ о т в л е ч е н і ю . — Н е п р е д у с м о т р и т е л ь н о с т ь . — Н е с п о -
собность разобрать рисунокъ пейзажа. - Первобытный чело- . 
вѣкъ, д и к а р ь и р е б е н о к ъ . — Ч р е з м ѣ р н а я болтливость. -V . Неіры 
восточнон Африки,-Роды y дикихъ. - Церемонія і іскуплешя 
матери, потерявшей одного р е б е н к а . - с К и д а г о » . - Любовь къ 
дѣтямъ y племени Ніамъ-Ніамъ. - Случай замѣчательной 
отдовской Ііѣжности. - И м е н а y племени Бонго . - О т с у т с т в і е 
преднамѣреннаго воспитанія - Н е с п о с о б н о с т ь к ъ о т в л е ч е і ш о . -
Замѣчательная неустойчивость вниманія . - V I . 0 духовиыхь 
силахъ ѵизшихъ неіровь. — М и с с і о н е р с к і я школы и обученю 
въ нихъ.—рутинный способъ заучиванія н а и з у с т ь . — Ь е з с и л і с 
этихъ школъ оказать дивилизующѳе в л і я н і е . - Н а ч а л ы і о ѳ обу-
ченіе не дѣлаѳтъ ч у д е с ъ . — К а к и м ъ образомъ можио было бы 
измѣнятъ инстинкты - Возвраіденіе въ дикое с о с т о я ш е теоло-

. . . . 4о—• Öі г а Ф а н т н  

Глава IV. Воспитаніе y негровъ высшей расы. 
I Кафры.—0 классификаціи расъ. — Ираво отда семей-

с г в а y кафровъ.— Свирѣпость и любовь къ дѣтямъ.—Рожденіс 
іі вскармливаніе р е б е н к а . - Д ѣ т с к і я к о р п о р а ц і и . - В о с п и т а н і е 
и выносливость. - Время искуса y к а ф р о в ъ . - Вырііботка 
я з ы к а и к р а с н о р ѣ ч і е . — В о с п и т а т е л ь н ы я посвященія .—Оорѣза -
ніе и в ы р ѣ з а н і ѳ . — Ж е н с к і я р а б о т ы . - М у ч и т е л ь н ы я посвящѳнш 
м а л ь ч и к о в ъ . — Т о в а р и щ е с т в а и д у х о в н ы я л о с в я щ е и і я . — А н а -
логія съ древнимъ Е г и п т о м ъ . — I I . Массаи, — Э ф ю п с к ш дле-
м е н а . — Р а д і о н а л ь н о е земледѣліе y м а с с а е в ъ . — В о ѳ н и о е воспи-
т а н і е — В о с л и т а т е л ь н ы я посвящѳнія молодыхъ л ю д е й . — > в л е -
ченіе в о й н о й . - 0 бракѣ . — Ш . Умствепное развитіе высшихъ 
черныхъ племеиъ. — Анимическ ія иллюзіи, в ы з в а н н ы я фотогра-
фіей. — Равнодушіе къ рѳлигііт y кафровъ.—Слабость внима-
нія .—Суѳвѣрія и анимическ ія иллюзіи.—Отсутствіе н р а в с т в е н -
наго ч у в с т в а . — Воззрѣніе на чтеніе какъ н а с в е р х ъ е с т е -
ственное искусство .—Любовь къ образнымъ выраженіямъ. — 
Проповѣдывакіо Е в а н г е л і я и д и в и л н з а ц і я — С л у ч а й фоногра-
ф и ч ѳ с к о й п а м я т и . — I V . Маленькія Фетигиистскія моиірхіи 
тропической А # ? и - м . - О т с у т с т в і е преднамѣреннаго воспита-
нія в а К а р а г у э . — У м ъ ребенка .—Любовь къ образному я з ы к у . — 
В о е н н о е воспитаніе дагомейскихъ амазонокъ. - V . Мусуль-
маискія ѵ,суг)арстш жваторіалъноп Африки.—Смѣіііанное н а -



селеніе .—Подражаніе и о б у ч е н і е . — Ш к о л ы при мечѳтяхъ . — 
В ы с ш і я школы в ъ Т и м б у к т у . - К о ч у ю щ і ѳ учителя и у ч е н и к и -
V I . Духовныя силы черпыхь расъ. — Запоздалая эволюція. -
І Іризяаки низшаго у м с т в е н н а г о развит ія y африканскихъ 
негровъ по отношенію к ъ Е в р о п ѣ . — Ш к о л ы для двѣтного на-
селѳнія в ъ Соединѳнныхъ Ш т а т а х ъ . - - Б л а г о и р і я т н ы е резуль-
т а т ы . — О т с у т с т в і е взаимоотношенія между шксльнымъ обу-
ченіемъ и нравстионвымъ совершенствованіемъ 6 8 J 1 

Глава V. Воспитаніе в ъ Полииезіи. 

I . Полпнезгііскіе монголоиды и ихъ характеръ. - Ч т о нулшо 
понимать подъ «низшими расами». — Дѣтск ія черты в ъ х а -
рактерѣ полияез ійцевъ .—Ііхъ живоѳ любопытство.—Полинезій-
с к а я цромышленность .—Черты предусмотрительности y Ново-
З е л а н д ц е в ъ . — Л е г к о с т ь отношенія к ъ окружающему.—II . Перво-
началъное ооспитаиіе.—Уродованіе черепа y новорожденнаго.— 
Дѣтск ія име ва .—Отцы смѣщенные съ престола фактомъ рожденш 
с ы н а . — Свобода дѣтоубійства. - Отсутств іе родительской 
в л а с т и . — П р а к т и ч е с к о е и семейное воспитаніе . — Литератур-
н ы е и артистическ іе в е ч е р а . - Б е с ѣ д ы въ общей постели. -
Эротическое воспитаніе . - Т а н ц ы . - Н ѣ ж н о с т ь родителей къ 
дѣтямъ в ъ Н о в о й - З е л а н д і и . - У м с т в е в н а я скороспѣлость y дѣ-
т е й . - О б щ е с т в е н н о е восиитаніе . - Непродолжительность от-
цовской нѣжности.—II I . Высіиія знаиія въ ІІолипезт.—Нуме-
рація и с ч е т ъ . - Х р о н о л о г и ч е с к і я и з м ѣ р е н і я . — В р е м е н а года 
и фазы луны. — Астрономическія познанія . - Иодраздѣленія 
д н я — Г е о г р а ф и ч е с к і я с в ѣ д ѣ н і я . — Н а щ о н а л ь н а я д о э в і я . - У ч и -
теля и школы к р а с н о р ѣ ч і я . - Г а р е п о или барды и и х ъ воспи-
таніе . — И х ъ замѣчательная память .—Соціальная роль бар-
д о в ъ . — I V . Полинезійцы и европейская цивилизація. — Изумде-
ніе Ново-Зеландцевъ передъ европейской промышленностью.— 
У в л е ч е н і е европейскими в е щ а м и . - М и с с і о н е р с к і я школы в ъ 
Новой-Зеландіи. — Т и р а н н и ч е с к і е пріемы мисс іонеровъ в ъ 
Таити — О с л а б л е н і е нравственности и упадокъ населенш.—Слу-
чаи возврата к ъ днкому с о с т о я н і ю . - V . Эволюція восттамя ^ 

y дикихъ иародовъ  

Глава VI. Воспитаиіе y амѳриваиснихъ индѣйцевъ. 
I Индѣйцы Южной Америки. - Дитя y фуег ійдевъ, пата-

гондевъ и т. п. — Практическое воспитаніѳ в ъ П а т а г о н ш . -
З н а в і я кочующихъ и н д ѣ й ц е в ъ . - И н д ѣ й ц ы - з е м л ѳ д ѣ л ь ц ы . - С в о -

Стран. 
бода, предоставлендая дѣтямъ.—Слабость родительскаго авто-
р и т е т а — К у в а д а . — П р а к т и ч е с к о е обученіѳ дѣтей родителями 
y племсни гуарани и въ Г в і а н ѣ . — С у р о в ы я посвященія въ К о -
лумбіи и y Караибовъ. — В о с п и т а н і е характера . — Люди ли 
индѣйцы? — Отвѣтъ папы. — Непрѳдусмотрительность индѣй-
цевъ — Пѳрвобытная н у м е р а д і я — П . Индѣйцы Сѣвериой Аме-
рики,—Заботы о дѣтяхъ. — Деформація черепа. — Дѣтск ія 
и м е н а — Полная свобода дѣтей. — Семсйное я_лдак,тичег,тш£^ 
в о с п и т а н і е . — О т с у т с т в і е тѣлесныхъ наказаній. - ^ о с п и т а щ е 
хірактера" .—.Различныя п о с в я щ е н і я . — Л ѣ к а р с к о е воспитаніе и 
поЙБШЦенТе. — Ш . Умственное развитіе краснокожихъ иидѣй-
цевъ.—Иолная непредусмотрителъность.- Слабость в н и м а н і я . — 
Промышленность .—Языки.—Литература . - Р ѣ ч и безъ словг y 
краснокожихъ и y бретонскпхъ к р е с т ь я н ъ . — П и к т о г р а ф і я ин-
дѣйцевъ. — А н а л о г і я нѣкоторыхъ америкгнскихъ символиче-
с к п х ъ знаковъ съ мегалитическимизнаками.—Нумѳрадія крас-
н о к о ж и х ъ . — I V . Еѳропейсшя цивилизація и краснокожіе— Г е -
роическій х а р а к т е р ъ и низкій умственный - уровень индѣй-
цевъ. — П а г у б н ы я послѣдствія европейской колонизаціи. — 
Е в р о л е й с к о е образованіѳ красноколшхъ в ъ рѳзервахъ. — Е г о 
н ѳ с о в е р ш е н с т в а . - Школы и ихъ результаты.—Воспитаніе ин-
дѣйцевъ въ К а н а д ѣ . — Б л а г о п р і я т н ы ѳ результаты.—Требованіѳ 

толстыхъ учителей.— V. Туземиое воспитаніе вь Америкѣ . . 1 1 3 — 1 3 8 

Глава VII. Воспатаніе в ъ древней Менсинѣ. 

I . Умствеиное развитіе ацтекоѳъ, - В о с п и т а н і е y индѣй-
девъ,пограничныхъ с ъ М е к с и к о й . — П . Воспитаиіевъ Мексикѣ — 
Клерикалъныя ш к о л ы — Религіозное и воинственкое всспита-
н і е . — П о с в я щ ѳ н н ы я д ѣ т и . - Формула, произносимая при отрѣ-
заніи пуповины y новорожденнаго .—Священное обрѣзаніѳ и 
в ы р ѣ з ы в а н і е . — К р е щ е н і е — ГІервоначальноѳ семейное воспи-
таніе .—Суровость е г о — К л е р и к а л ь н о е воспитаніе въ народныхъ 
школахъ .—Ручной трудъ учениковъ. — У м с т в е н н о е и воин-
ственное образованіе в ъ школахъ аристократіи.—Монашескія 
правила и аскетическое умерщвленіе плоти y д у х о в е н с т в а . — 
Воспитаніе дѣвочекъ въ женскйхъ аристократическихъ семіі-
наріяхъ . — Дѣвушки, досвятившія себя служенію богамъ. — 
Образцы стиля н р а в с т в е н н ы х ъ наставленій. — И х ъ баналь-
н о с т ь — Клерикальныя школы Гватемалы.—Воспитаніе прип-
цевъ въ Т е с к у к о . — Н р а в с т в ѳ н н ы я н а с т а в л е н і я короля своимъ 
дѣтямъ въ М е к с и к ѣ . — Ж е с т о к і я и о с в я щ с н і я въ в о е н н ы х ъ 
о р д е н а х ъ . — И с т я з а н і я кандидатовъ. - Ш.Мексиканская иаука — 
Ариѳметика и торговля. — Д е с я т и ч н а я система нумераціи y 



а д т е к о в ъ . — М е к с и к а н с к і й г о д ъ . - Ц и к л ы . - К л е р и к а л ь н а я хро-
нометрія. —Солнечный годъ и к а л е н д а р ь . - П и к т о г р а ф і я . - ѣ я 
всеобщая распространенность и эволюція .—Іероглифичсская 
и символическая пиктографія y ацтековъ. - Преподаваніе 
пиктографіи.—Совѣтъ музыкп в ъ Т е с к у к о . - І Ѵ . Происхозюденге ^ 
воспитаиія y ' 

Глава VIII. Воспитаніе в ъ древнемъ Перу. 
I Правительство вь роли воспитателя.—Чета цивилизато-

ровъ Перу .—Государство-провидѣніе .—Отсутств іѳ народныхъ 
ШКОЛЪІ—ІІрактическая д р е с с и р о в к а . - С и с т е м а т и ч е с к о ѳ н е в ѣ -
жѳство — П . Школы и образованге.— А р н с т о к р а т и ч е с к ш школы. 
Амоты.—Предмсты о б у ч е н і я . — К в п п у т м а й о с ы и с т а т и с т и к а . -
Система нвипусовъ. - И х ъ постепенное с о в ѳ р ш е н с т в о в а н і е . -
Пиктографическое п и с ь м о . - Г а р а в е к и или х р о в и к е р ы - п о э т ы . — 
Воспитательный театръ. - У с о в е р ш е н с т в о в а н і е н у м е р а ц і и . -
Солнѳчный годъ и оиредѣленіѳ равнодеиствій. - Л у н н ы с мѣ-
сяцы и недѣли.—Грубое объясненіе затменій. - І о р ж е с т в е н -
ныс танцы.—Суровое военное восиитаніе . Суровыя посвяще-
Н і я _ Orejones.—Первый воспитательный походъ прпнца-
наслѣдника.—Побѣда посредствомъ убѣжденія - В ѣ р о я т н ы й 
смыслъ легенды о происхожденіи П е р у . - Доброкачествен-
ность цивилизаторскаго метода инковъ . - I I I . Миссюперскгя 
поселенія въ Парагваѣ. - М у з ы к а какъ дивилизаторская при-
манка.—Дикпсть туземдевъ Г у а р а н и . - Н х ъ к р о т о с т ь . - І І р н - . 
чины ѳя .—Музыкальныя ш к о л ы . - П р е п о д а в а н і е земледѣлш. -
Общая собственность. - «Иоле Господа» и примѣненіе его 
для н а к а з а н і й . — Р а б о т а подъ надзоромъ. - Р е м е с л е в н ы я м а -
стерскія . - Т р у д ъ женщинъ .-Дисциплииа м и с с і й . - Т е а т р а л ь -
ность религій.—Взаимное ш п і о н с т в о . - П у б л и ч н ы я исповѣди и 
н а к а з а н і я . — Н а ч а л ь н ы я ш к о л ы . - Ч у д ѳ с н а я сила, п р и ш і с ы в а е -
М а я крещенію. - Достигнутые рѳзультаты. - Необходимость 
изолированія. —Посредственные результаты иеруанс ішхъ лшс-
С ш . - В ы в о д ы , к о т о р ы е можно сдѣлать изъ этихъ с о щ а л ь ш х ъ 1 6 0 _ l g 2 . 
онытовъ  

Глава IX. Воспитаніе в ъ странахъ, онружающихъ Китай. 
I Воспитанге y эскимосовъ.-Китай-великій цивилизатор-

скій очагъ монгольскихъ р а с ъ . - Э с к и м о с ъ , примитивный типъ 
желтаго ч е л о в ѣ к а . - Р о ж д е н і е и пѳрвое дѣтство эскимоса. -

К а к ъ ему даютъ имя.—Солидарность между членами к л а н а . — 
Семейное и практнческое в о с і і и т а и і е . - П у м е р а щ я y эски.мо-
с о в ъ — И х ъ хронометрія. - И х ъ графическія сдособности, -
Результаты образовавія в ъ школахъ А л я с к и . - П . Восштате 
y татаръ. - Х а н ж е с т в о кочующихъ татаръ. - Свѣтское и 
практическое восяитаніе молодыхъ монголовъ. — Семейные 
промыслы. - Ламайское воспитаніе .—Ла.чайскіе монастыри , 
к а к ъ промышленвыя учрежденія .—Ламы і іаставникп в ъ ор-
дахъ. —Герборизація в ъ ламайскомъ моиастырѣ в ъ Ь у н о у н ѣ . -
Ш Ламаиское обучепіе въ Бутанѣ и Тибетѣ. Воспитаніе маль-
чиковъ въ ламайскихъ м о н а с т ы р я х ъ . - Н а ч а л ы ш е и т е х н и ч е -
с к о е образовав іе . - Религіозное восіштаніе и з а у ч и в а ш е на 
п а м я т ь . — С к р и б ы . — Л а м а і і с к а я м е д и ц и н а , - / Утрящая моча .— 
Х р о н о м е т р п ч е с к і е циклы. - I V . Восшттіе y малаииеѳъ. -
Первобытный умственішй складъ y т у з с м ц е в і , - Счстъ 
пальдамъ. — Заботы о д ѣ т я х ъ , и м е н а . - І І л о х і е н р а в с т в е н н ы е 
резулътаты голландскихъ школъ. - V. Восппѵтте в» Нндо-
Китаѣ. — Начальное образованіе, даваемое оирманскими 
бонзами. — Семейвое воспитаніе д ѣ в у ш е к ъ . — А р я ѳ м е т и к а и 
хронометрія б и р м а н д е в ъ . — О б ъ я с н е н і с затменій. - С в ѣ т с ш я 
дѳревенскія школы в ъ Аннамѣ . - И у м е р а ц і я и х р о н о м е . т р ш . -
К о н к у р с ы у ч е н ы х ъ . — V I . Востітанге вь Японш. - Я п о н с ш й 
языкъ - Ф о и с т и ч е с к о е иисьмо.— Р а з л и ч н ы е сиособы п и с ь м а . — 
Н а ч а л ь н ы я свободиыя школы. - Аристократическ ія началь-
дыя школм. - Средііее научное образованіе и гимнастика.-
В ы с ш і я школы. - И х ъ режимъ и п р е п о д а в а ш е в ъ нихъ. 
Ш к о л ы в ъ европеизованной Японіи. - И о с р е д с т в е н н о с т ь и х ъ 
розультатовъ и причины- э т о г о . - В о с п и т а н і е дѣвушекъ.—Смѣ -
ш а н н ы я школы.—Предметыо б у ч е н і я . — Ѵ П . Туземпая паука.- _ 
Е я китайское происхождеиіе i ö i S J 

Глава X. Воспитаніе в ъ Китаѣ. 
I. Прошлое Кимьая.—Дѣтство ч е л о в ѣ ч е с т в а . — О р г а н и з а ц і я 

семьи в ъ К в т а ѣ . — П . Нервоначалъное eomumaine. — К а ч е с т в а 
кормилицы по китайскому р и т у а л у . - В о с и и т а н і е въ возрастЬ 
о г ь 6 до 13 лѣтъ. - Воспитаніе д ѣ в у ш е к ъ . — Г и м н а с т и ч в с к о е 
военноѳ восдитаніѳ в з р о с л ы х ъ . — Ш . Китайскій языкь. — Е г о 
м о н о - с и л л а б и ч е с к і й характѳръ. - Е г о к о р н и . - С м ы с л ъ словъ и 
ударенія . Простота грамматики. - Сложныя слова u к л ю ч и . -
Д р е в н я я китайская литература. - Краснорѣчіе у ч е н ы х ъ . — 
Различные роды краснорѣчія . — I V . Китайское письмо. — 
Письмо, происшедшее отъ рисунка.-ІІервобытныѳ квипусы.— 
Легендарный изобрѣтатоль Фу-хи. — Фигурдыя буквы и^клю-
ч и . — И д е о - ф о н е т и ч е с к і я б у к в ы — Символичесіпя б у к в ы . — І р у д -

\ 



ность изученія письма.—Изобрѣтеніе бумаги. Стереотипное 
пѳчатаніе. — Китайское печатавіе при посредствѣ подвиж-
ныхъ буквъ.- Религіозное воззрѣніе на письмо—Литератур-
ные старьевщиіш. — Всеобщность начальнаго образованія въ 
Китаѣ.—V. Общественпое образованіе —Свободныя начальныя 
школы въ дереввяхъ. — Свобода преподаванія въ среднихъ 
віколахъ.—Учашій иерсоналъ. — Имнераторская коллегш. — 
Методы преподаванія чтенія и письма —Начальная эвцикло-
педія.—Надписи нравственмаго характера и публичные лекто-
ры.—ІІІкольная дисциплина. — Литературныя упражненія въ 
курсѣ средняго образованія. - Подготевка къ экзаменамъ.— 
Конкурсы учениковъ и ихъ организація. — VI. Институтъ 
Мандсірииовъ. - Классъ ученыхъ чиновниковъ.—Серія сгепеней 
и экзаменовъ. - Обязанности мандариновъ. - Военные ман-
дарины. —Еаждому по заслугамъ. - ѴП. Кгтайская наука,— 
Академія Ганъ-Липь. - Е я цѣль и организація.—Императорская 
библіотѳка.—Математика y китайцевъ— Астрономія п затме-
нія.- Зодіакъ и циклы,—Музыка н ея нѳобходимость.-"ѴІІІ. Ре-
зультаты ттайскаго восчитанія. — Умственная эволюція 
желтой расы. — Избытокъ правственнаго и умственнаго обу-
ченія y кнтайцевъ. — Слабость моральнаго сознанія въ Ки-
таѣ.—Искусство иарализовать характеръ • . . . . 209—234 

Воспитаніе y бѣлыхъ расъ. 

Глава XI Египетсній міръ. 

A. H a р о д н о с т и, и в р у ж а ю ш і я Е г и u е т ъ. 

I. Эфіопія.- Египетъ и окружаюшія народности - Древвяя 
Эфіопія и обрѣзавіе. — Состязанія въ стрѣльбѣ изъ лука. — 
П. Абисеииія.—Обрѣзаніё въ Абиссиніи. — Вырѣзаніе y дѣ-
вочекъ.—Странныя имена дѣтѳй - Никакого воспитанія жен-
шинъ и дѣтей. — Отсутствіе технической спеціализаціи. — 
Клерикальное воспитаніе з н а т н ы х ъ дѣтѳй.—Подраздѣлснія дня 
въ Абиссиніи.—Солнечный годъ Абиссинцевъ.—Евангѳлическіе 
триместры.—Невѣжество духовенства.-Рудиментарный уни-
верситетъ въ Гондорѣ.—Законовѣды я наука ярава.-Ооязан-
ность судьи.—Ш. Говаѵы Мадаъаекара. • Ириисхожденіе гова-
совъ.—Слабая тѳхническая спецінлизація. — Роды и раннее 
дѣтство.- Имона дѣтей.—Лунный годъ говасовъ. -Мѳтодист-
скія школы. — IV. Воспитаніе y бсрберовъ. — Основатели 
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Египта.—Бербѳрская раса.- Военное воспитаніе y гуанчей.— 
Ливійскіѳ мѳгалитическіе памятники.-Ііураги Сахары.—ІІад-
писи на скалахъ.—Ливійскія письмена.—Арабскоѳ воспитаню 
y туареговъ.—Воспитаніе женщины.—Зачатки науки y туарѳ-
говъ.—V. Воспитаніе y кабилоеъ. — ІІІколы мѳчетей. — Ихъ 
организація.—Среднеѳ образованіе въ мамера. — Организацш 
этихъ школъ-—Ра8бойничья мамера. 

Б. В осп ит a н і е вт» Е г и птѣ . 

I. Народное ѳоспитаніе. — Каменный вѣкъ. — Семейное 
воспитаніе и касты.—Военное воспитаніе. -Научное воспита-
ніе въ храмахъ. —Обязанности родителей.—П. Высіиее образо-
ваніе и науки.—Египетскач письменность и маносиллабиче-
скій языкъ.-Эволюція письменности. — Отъ іероглифовъ къ 
демотическому письму.—Вторжѳніе греческой азбуки.—Воспи-
таніе скрибъ. - Корпорація. — Преимущества ирофесеш 
скрибъ. — Ариѳметическое и астрономическое образованіе 
жрѳцовъ.—Египетскій годъ.—Софическій иѳріодъ.—Недѣля.— 
Астрологія и медицина. 

В. Э в о лю ц і я в о с п и т а н і я в ъ Е г и п е т с к о м ъ мі рѣ . 

Отъ семейнаго и техиическаго воспитанія къ клѳрикаль-
. . . . 2 3 5 — 2 6 0 ному  

Глава XII. Воспитаніе y арабовъ. 

I. Арабы до Ислама.—Роль воспитанія въ Исламизмѣ. — 
Роды y бедуиновъ.-Имя ребенка. — «Подрѣзаніе пупка» u 
священная ванна — Обрѣзаніе и его происхожденіе.—Иолная 
свобода ребенка до обрѣзавія.—Воспитательное вліяніе кла-
на. - - Атлетическоѳ и военное воспитаніе. — Воинственные 
нравы жѳнщинъ. - Интеллектуальное воспитаніѳ при помощи 
литѳратуры.—Выносливость.—Терпѣніе къ мѳдицинѣ.-Измѣ-
реніѳ времени y бедуиновъ.—Геліатическое восхожденіе Си-
ріуса.—Лунный зодіакъ.—Солнечный зодіакъ. — Грубое пред-
ставлѳніе Корана о вселенной. - П. Началъныя арабскгя 
школы— Шкодьный ирозелитизмъ.—Свобода основанія элемен-
тарныхъ школъ.—Организація начальныхъ школъ.- Учителя — 
Обученіе. Изученіѳ Корана.—Положеніе учигелей.-Законы, 
покровительствующіе малолѣтнимъ. — ПІ. Высіиія школы. -
Школы при мечетяхъ и медрессе.—Теологія и наука.—Уда-
докъ научнаго образованія. — Организація университетовъ.-
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Нреподаваніе въ нихъ— IV. Лрабская наука — Эіюха расцвѣта 
арабской науки. — Астрономія и математика y арабовъ.—Фи-
зическія науки. — Не въ мѣру лестная репутація арабской 
науки.—V. ЭвоАнщін арабскаго воспптанія,—Отсутствіе орга-
низованнаго преподаванія въ доисламитской Аравіи. - ІІро-
паганда ислама посредствомъ школъ. - Деспотизмъ эмировъ 
и торжество обскурантизма - Н 

Глава XIII. Воспитаніе y евреевъ и х а л д е я н ъ . 

I. Лроисхожденіе евреевь и ихъ наука. — Родство съ ара-
бами —Крайняя приверженность къ религіи. — Нѳдостатокъ 
научнаго духа. - Этнографія и представленіѳ о мірѣ y 
евреевъ.—Еврѳйскій годъ.—Недѣля— Отсутствіе математиче-
скихъ знаній.—П. Виблепское воспитаніе.—Сѳмейное воспита-
ніс — Обрѣзаніе и его значеніе.—Чрезмѣрная власть отцасе-
мейства.—Тѣлесныя наказанія рекомендуются. - Стремленіе 
къ многочислеинымъ семьямъ. - Иреобладаніе релипозиаго 
обученія.- Чѳму слѣдуетъ ѵчить дѣтей.—Отсутствіе ІІІКОЛЪ въ 
теченіе библейскаго періода. - I I I . Талмудичес.кое вос.пиѵпанге.— 
Обществѳнное воспитаніе иослѣ Вавилонскаго плѣненія. - -
Чтенія въ праздникъ кущей.—Основаніе начальныхъшколъ — 
Оффииіальныя школы. - Свободныя школы. — Обязательное 
основаніе школъ.—Религіозное нреподаваніе въ школѣ.—Орга-
низація школы.—Три ступени обученія. — ПІкольная дисци-
плина.—Почтеніе къ учителю. -Обязанвости учителя— ІІоло-
женіе учвтелей—Іегова учитель. - Качества, требуемыя отъ 
учителя.—Наставникъ и раввинъ.—Греческій языкъ, предан-
ный ацаѳемѣ.— Воспитаніѳ дѣвочекъ. - - IV. Халдея. -Еврей-
ская школа и Халдея.—Халдейскіе скрибы. — Эволющя кли-
нописи.—Халдвйскій годъ.—Недѣля.—Астрономія и астроло-
гія.—Ребяческая космографія.—Дѣйствительныя познанія въ 
астрономіи.—Лунный циклъ. — Солнечный циклъ или «сутки 
всѳленной».—ІІумерація и ариѳметика. — Зачатки естествен-
ныхъ наукъ.—Научиыя школы.—Классъ «халдеевъ».—V. Эво-
люпія евреискаю воспитаигл,—Національная роль еврейскаго 

. —оио 
воспитанш  

Глава XIV. Воспитаніе в ъ Индіи и Персіи. 
А. А б о р и г е н ы И н д і и и в е д и ч е с к і ѳ а р і й ц ы . 

Домашнее воспитаніе—Абсолютная власть отца.—Дома-
спальни. — Организованное вѳспитаніе въ нѣкоторыхъ груп-

пахъ.—Имя новорождѳннаго y каффировъ. — Воспитаніе ію-
средствомъ игръ.—Тіумерація и годъ y ваффировъ.—Стремле-
ніе къ многочисленному потомсуву въ Ригъ-Ведѣ.—Всдическій 
анимизмъ.—Вѳдическая армія. 

Б. Б р a м a н и ч с с к a я II н д і я. 

1. Касты и дѣтп.—Ігасты и коріираціи. — Семейное во-
сиитаніе.—Обязанность родить дѣтей—Подборъ дѣтей.—Имя 
ребенка—Тонзура и посвященіе. — П. Релиііозное воепита-
піе— Избранные ученики.—Гуру.—Обязанности ученика.—Тѣ-
лесныя наказанія. — Ш. Свѣтское воспитаніе. — Началыіыя 
школы.—Отсѵтствіе обученія дѣвочекъ.—Браманическіѳ учи-
теля.—Храмовыя школы.-IV. Hayna-въ Нидіи.— Устная пе-
редача знаній.- Санскритскій языкъ и ІІИСЬМО.—Математиче-
ская наука.—Астрономія.—Астрологія и роль планетъ.—Ме-
теорологнческіе слоны. — Йндійскій калеіідарь. - Циклы.— 
Калыш и космическія эпохи. — Недоразвившіяся естествен-
ныя науки.—Невѣжество князей.—Метафизика брамановъ. 

В. I I с р с і я. 

I. Древняя Персія.- Мораль Авесты. -Начальное воспита-
Ніе. _ Ксенофонтъ и Киропедія. — Школы правовѣдѣнія. — 
Военная гямнастика. — П. Совремепная Персія— Начальныя 
школы и преподаваніе въ нихъ.—Медрессе или среднія учи-
лнща.—Ихъ организація. — Высшія науки.—Ариѳметика и 
астроиомія.—Важная роль астрологіи. — Альманахъ.—Перво-
бытный характеръ лредставленій о всѳленной. 

Г. О е т а н о в к а н а у ч н а г о р а з в н т і я н а В о с т о к ѣ . 

Стерилизація положитѳльной науки религіей.—ІІервичная 
ариѳметика х 304—328 

Глава XV. Воспитаніе въ Греціи. 

А. П р о т о и с т о р и ч е с к а я Г р е ц і я . 

Легенда о Хиронѣ. — Любовь родителей къ дѣтямъ въ 
Илліадѣ.—Имя ребенка.—Гомеровская хирургія.—Гомѳровская 
космологія.—Наука о числахъ.—Гомеровскій годъ и проч. 

Стран. 
і 



Б. В о с п и т а н і е в ъ К р и т ѣ и С п а р т ѣ . 
Стран 

[ Государство-воспитатель по Платону и Аристотелю — Под-
боръ дѣтей въ Спартѣ. — Государственная олигантропія въ 
/Критѣ и ея одобрѳйіе Аристотелемъ.—Пѳрвое воспитаніе ре-

/бѳнка въ Спартѣ. — Первое воспитаніе въ Критѣ. — Обще-
/ ственное вослитаніе и пэдономы. -Агеле.—Обученіе музыкѣ 
J и эрастія.—Военныя охоты и пляска.—Общественное воспи-

таніе въ Спартѣ. — Криптіи. — Роль музыки.—Воспитаніе и 
Івоенный режимъ.—Трусость какъ преступленіе. 

В. В о с п и т а н і е в ъ А ф и н а х ъ . 

I. Философы и законы.—Идеи Аристотѳля о воспитаніи.— 
Селекдія людей государствомъ.—Презрѣніѳ к^ ручному тру -
ду#—Йзящныя искусства и гимнастика.—Что называлось му-

! зыкой.—Обязатѳльное, но неоффиціальноѳ воспитаніе.—На-
родное возстаніе. -Свободныя школы и ихъ рѳгламентація.— 

1 Надзоръ софронистовъ. -Ареопагъ и стратеги.—Дѣти государ -
1 ства.—Опека архонта. — П. Ребенокъ и первое воспитанге. — 
! Технопедія Аристотеля. — Права отца въ отношѳніи новоро-

жденнаго.—Жѳнское воспитаніе.—-Литературнаяроль няньки. 
Почтеніе къ дѣтству.—Пэдономы— Ш. Афинскія школы.—От-
сутствіе оффиціальной программы и экзаменовъ. — Грамма-
тикъ, цитаристъ и пэдотрибъ. --Чтеніе и письмо.—Литератур-
ное образованіе.— Отсутствіе обязанностей внѣ школы. — Мо-
ральная и педагогическая поэзія.—Школьная дисдиіілина. -
Огромноѳ значеніе гимнастики. — Палестры и гимназіи. — 
IV. Школьная дисциалина и учителя.—Тѣлесныя наказанія.— 
Какъ формировался персоналъ воспитателей. — Вознагражде-
ніе yчителей. —Нищета грамматиковъ. — Случай совмѣстнаго 
воспитанія дѣвочѳкъ и мальчиковъ. — Случай общѳственнаг о 
воспитанія въ Дельфахъ 329—351 

Глава XVI. Воспитаніе в ъ Греціи. 
(Продолженіе). 

I . Предметы преподаванія въ Афииахъ.—Ъъжъоъ значеніе 
музыки.—Моральная музыка въ пѳдагогіи.—Обширный смыслъ 
слова «музыка» въ Гредіи.--Преподаваніе музыки. - Школа 
киѳариста.—Школа грамматиста.—Эволюція письмѳнности въ 
Греціи. — Преподаваніе грамматиста.—Аристофанъ и геогра-
фія—Представленіе о центаврѣ и верховая ѣзда. — Танѳцъ 

и его общественное значеніе.—Оцѣнка хореграфіи y Лукіана. 
Что слѣдуетъ знать плясуну.- Шдотрибъ.-Палестра и гимна-
зія.-Гражданская приеяга.-Воеішая служба.-ІІ . Эфебгл.-
Воспитаніе эфеба и софронисты.-Эфебейонъ въ гимназшхъ.-
Эволюція эфебіи и воениой службы.-Военныя силы Афшгъ.-
Упадокъ военнаго духа.-Интеллоктуальная яфебія. - Ш. со-
r/ÎMcmw.—Прогрессъ философіи.-Научное преиодаваніе софи-
стовъ. - Аристофанъ и Облака.—Софистичоское потомство Со-
крата. - Выродившаяся діалектика софистовъ и риторовъ.-
IV Восттаиіе женщинъ.-ЪошШм и утилитарное воспита-
ніе -Гинекей.—Ксенофонтъ и воснитаніе женщинъ.-Восішта-
ніе дѣвочекъ въ СпаргЬ.-Его дѣль и результаты.-Ѵ . ІІараллель 
между Спартаистмъ п Афшсшмъ оосттангет.-і осударсіво-
воспитатель въ Спартѣ.-ІІедагогическая свобода въ Афинахъ . 3 5 2 - 2 / 3 

Г л а в а XVII. Воспитаніе в ъ Римѣ . 

" ' I. Ребепокъ <ѣ Римѣ, - Общее происхожденіе Гредіи и 
Рима.—Чрезмѣрності» родительской власти. — Нокидаше ре-
бенка.—Обязательное покидапіе рсбенка. - Подборъ новоро-
ждениыхъ.—Право первеиства на имя. -Божества-покрови-
тели дѣтства.- Рабъ иедагогъ.-Цензоры восіштаиш.-ІІ. Ш -
чалъное образоваиіе вь I W . - П о р в ы я школы.-Свооода прс-
иодаваніл.—ІІоздиео появленіе женскихъ школъ. - Ііредмѳты 
ііреподаванія.—Тѣлссиыя наказанія. - ІІедагогическія заим-
ствованія въ Гредіи.-Studia humanitatis. - Ш. Выстее обра-
зоѳаніе.—ІІять возрастовъ жизни.-Toga viril is.-Высшос оора-
зованіе.—Греческіе учителя и иоѣздка въ Грещю— ираво и 
литература. - Образованіе римскаго характера въ ііорвые 
вѣка. - Воонная тимнастика. - Элленпзадія начальяаго и 
высшаго образованіи.—IV. Реторжа н красиорѣчгс.- Муже-
ственное краснорѣчіе героическаго ііеріода. -- Ыашествіе ре-
торики.—Школа реторики.-Сочиненія на тему.—Контровер-
сы,—Оффиціальныя кафедры красиорѣчія.- \ . (Ішософш --
Философія и софистика.—Эішктоть и риторы.-Домашн.о фи~ 
лософы.—Сатира Лукіана.-Результаты уііадка восшітанія. -
VI. Науки и лтіература.—Отсутствіо иаучнаго обученш. -
Плохое состояніе римской науки. - Буквы-цифры.-Догадіш 
Сенеки.—Библіотеки въ Вимѣ,-Рукописные сііиски. - ііре-
небреженіе имдераторовъ і>ъ литературѣ. - VII. Воштаиіе 
<)ѣвочекъ.~Семейное воспитаніе. — Раиній бракъ. - Идеаль 
хорошсй хозяйкн.—Пряжа. -Школы для дѣвочекъ ііри Авіу-
стѣ — Литературнос образованіе ііатридіанокъ. -Хореграфія и 
ея значеніе.-Жонііміны философки.-Свобода патридіанокъ.-
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ѴШ. Paca 4*~trfcntmame.—Дурная сторона восіштанія, орга-
низованнаго государствомъ.—Воснитаніе въ Римѣ и воспитаніе 
в ъ Афинахъ 3 7 4 - 3 9 3 

Глава XVIII. Средневѣковое воопитаніе. 

I. Варварская Еѳропа,- Воспитаиіѳ дѣтей въ варварской 
Европѣ. -Обученіе y кельтскихъ Друидовъ.— Ирландскіе филѳ 
и ихъ миемоническоо преподаваиіс.- П. Воспчтаиіе въ тоху 
Каролитовъ.—Академіирммской Галліи.—Ііарлъ Великій и Па-
латинская школа.—Trivium и Qiiadrivium—Клсрикальнособу-
чоніи и литературный подборъ.—Враждебное отношеніе хри-
етіанства къ наукѣ.—Ш. Воспитанге въ Оредпіе ѳѣка. — Ма-
ленькое Возрожденіе въ эиоху Общииъ.—УниВерситеты и ихъ 
организадія. - Спеціальныя школы. — Преобладаніе тѳологіи и 
Аристотелизма.—Схоластика и каноническое право.—Эволюція 
средневѣковаго восиитанія.—Пропсхожденіе начальнаго обра-
зованія—Коллегіи.—Грубые нравы учениковъ.—Т. Платтеръ 
и его автобіографія.—Вакханты и новичкп— Различное про-
исхожденіе коллегій. - - ІІедагогіи. — Три курса образованія 
въ Средніе вѣка. — Экзамены и степени.—Воспитаніе знат-
ныхъ.—Рѣдкость книгъ—Монахи ііереписчики.—Методыііре-
додаванія.—Религіозные impedimenta. — Грубость учителѳй и 
Раблэ.—Розги въ восиитаніи взрослыхъ. — IV. Оцѣжа средне-
вжоѳаъо восттанія.—Торжество словъ.—Искусство аргумен-
гаціи 691-414 

Глава XIX. Воспитаніе въ современную эпоху. 

I. ІІробуждеиіе критнческаю èyxaCXYuXVIстолѣтія).— 
Основной недостатокъ средиевѣковаго воспитанія. — Критика 
Агриколы.—Эразмъ,—Идеи Лютера о восдитаніи—Воспитаніе 
Гаргантуа y Раблэ.—Борьба Рамуса съ системой схоластиче-
скаго воспитанія. — Критика Монтэня. - II: Воспитапге оъ 
ХГІІвѣкѣ.—КритикаМильтона— Аббатъ Флёри. - Гассенди.-
Декартъ.—Женское воспитаніе съ точки зрѣнія m-lle де Скю-
дери.- -Фенедонъ воспитатель.- Воззрѣнія Роллѳна. — Педаго-
гическая система Ііоменскаго.—Идеи Локка о восиитаніи.— 
Ш. Педаюіія въХѴІІІстолмпіи—Ж&т, ІКакъ Руссо и Эмиль.— 
Еі о взглядъ на воспитаніе женщинъ. - Кондильяіп,.—Ла.меттри 
и Голі.бахъ. Дидро.- Ла Шалотэ. IV. ІІІколы отъ Среднихь 
Вѣковь до Револтт. — Клерикальныя начальныя школы. — 


