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1837 „Ó‰ ó ˝ÚÓ Ú‡„Ë˜ÂÒÍ‡ˇ ‰‡Ú‡ „Ë·ÂÎË ‚ÂÎËÍÓ„Ó ÛÒ-

ÒÍÓ„Ó ÔÓ˝Ú‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ —Â„ÂÂ‚Ë˜‡ œÛ¯ÍËÌ‡.   ÒÓ-

Ê‡ÎÂÌË˛, ´ΔÛÌ‡Î ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Õ‡Ó‰ÌÓ„Ó œÓÒ‚Â˘ÂÌËˇª ÌÂ

Ò˜∏Î ÌÛÊÌ˚Ï ÓÚÏÂÚËÚ¸ ˝ÚÓ ÔÂ˜‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÂ ‰Îˇ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ-

˚ ÒÓ·˚ÚËÂ. » ‚Ò∏ ÊÂ Ï˚ ÌÂ ·Â∏ÏÒˇ ÛÔÂÍÌÛÚ¸ ÊÛÌ‡Î ‚ Â‡ÍˆË-

ÓÌÌÓÒÚË. ’ÓÚˇ Ë ÌÂ ÏÓÊÂÏ Ó·˙ˇÒÌËÚ¸, ÔÓ˜ÂÏÛ ÊÛÌ‡Î Ó·Ó¯∏Î ÏÓÎ-

˜‡ÌËÂÏ ÒÏÂÚ¸ ÛÒÍÓ„Ó „ÂÌËˇ. 

◊ÚÓ ÊÂ Â˘∏ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓÈ ÊËÁÌË –ÓÒÒËË?

Œ‰ÌÓ ËÁ ÒÓÓ·˘ÂÌËÈ, ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌ˚ı ‚ ‰ÂÒˇÚÓÈ ˜‡ÒÚË ÊÛÌ‡Î‡,

Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ÌÓ‚Ó„Ó ËÁ‰‡ÌËˇ. œÓ ¬˚ÒÓ˜‡È¯ÂÏÛ œÓ‚ÂÎÂÌË˛ ´Œ ‰ÓÁ-

‚ÓÎÂÌËË  ÓÎÎÂÊÒÍÓÏÛ ‡ÒÒÂÒÒÓÛ  ÛÍÓÎ¸ÌËÍÛ ËÁ‰‡‚‡Ú¸ ’Û‰ÓÊÂ-

ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ √‡ÁÂÚÛª ‚ ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓÏ ÔÓÎÍÛ ÔË·˚ÎÓ. ÕÂÒÚÓ ¬‡ÒË-

Î¸Â‚Ë˜  ÛÍÓÎ¸ÌËÍ (1809ñ1868) ·˚Î Ó‚ÂÒÌËÍÓÏ Ë Ó‰ÌÓÍ‡¯ÌËÍÓÏ

√Ó„ÓÎˇ ÔÓ ÕÂÊËÌÒÍÓÈ „ËÏÌ‡ÁËË ‚˚Ò¯Ëı Ì‡ÛÍ, Í ÚÓÏÛ ÊÂ ó ÁÌ‡-

ÏÂÌËÚ˚Ï ÔËÒ‡ÚÂÎÂÏ, ÒÓÁ‰‡‚¯ËÏ ÌÂÏ‡ÎÓ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÈ ‚ ÒÚËı‡ı

Ë ÔÓÁÂ.  ÒÚ‡ÚË, Ì‡ Â„Ó ÒÚËıË Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÌÂÒÚ‡Â˛˘Ëı

‰Ó ÒËı ÔÓ, ÒÚÓˇ˘Ëı ‚ ÂÔÂÚÛ‡‡ı ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÔÂ‚ˆÓ‚ ÓÏ‡Ì-

ÒÓ‚ Ë ÔÂÒÂÌ, Ì‡ÔËÏÂ, ´—ÓÏÌÂÌËÂª Ë ´Δ‡‚ÓÓÌÓÍª Ã.». √ÎËÌÍË.

ƒÛ„ ÃËı‡ËÎ‡ √ÎËÌÍË Ë  ‡Î‡ ¡˛ÎÎÓ‚‡, ÓÌ ·˚Î ÍÓÎÓËÚÌÓÈ
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Шло время правления императора 

Николая I � властителя, у которого 

в нашей культуре были как гениальные

защитники (Пушкин, Гоголь), 

так и не менее последовательные

противники (Тютчев, Герцен).

Для нашего журнала это была 

эпоха Гоголя и Сербиновича. 

Но начнём по порядку.
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ÙË„ÛÓÈ ÚÓ„‰‡¯ÌÂ„Ó œÂÚÂ·Û„‡, ‰ÂÁÍÓ ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚Îˇ‚¯ÂÈ ÒÂ·ˇ œÛ¯ÍËÌÛ. ◊ÚÓ

Â˘∏ ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚÒˇ ÔË ÛÔÓÏËÌ‡ÌËË ÕÂÒÚÓ‡  ÛÍÓÎ¸ÌËÍ‡? ´œÓÔÛÚÌ‡ˇ ÔÂÒÌˇª ó ÏÛ-

Á˚Í‡ ÚÓ„Ó ÊÂ √ÎËÌÍË, ‡ ÒÚËıË  ÛÍÓÎ¸ÌËÍ‡. œÓÏÌËÚÂ?

ƒ˚Ï ÒÚÓÎ·ÓÏ ó ÍËÔËÚ, ‰˚ÏËÚÒˇ

œ‡ÓıÓ‰Ö

œÂÒÚÓÚ‡, ‡Á„ÛÎ, ‚ÓÎÌÂÌ¸Â,

ŒÊË‰‡Ì¸Â, ÌÂÚÂÔÂÌ¸ÂÖ

¬ÂÒÂÎËÚÒˇ Ë ÎËÍÛÂÚ Ì‡¯ Ì‡Ó‰.

» ·˚ÒÚÂÂ, ¯Ë·˜Â ‚ÓÎË,

œÓÂÁ‰ Ï˜ËÚÒˇ ‚ ˜ËÒÚÓÏ ÔÓÎÂ.

 ‡Ê‰˚È ËÁ Ì‡Ò ÌÂ ‡Á ÒÎ˚¯‡Î ˝ÚÛ ÔÂÒÌ˛ ‚ ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌÓÏ ËÒÔÓÎÌÂÌËË  ‡Ò-

ÌÓÁÌ‡Ï∏ÌÌÓ„Ó ıÓ‡ ËÏÂÌË ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚‡ ó ‚ÓÚ ÚÓÎ¸ÍÓ Û  ÛÍÓÎ¸ÌËÍ‡ ÔËÔÂ‚ Á‚Û˜‡Î

ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ËÌ‡˜Â:

ƒ˚Ï ÒÚÓÎ·ÓÏ ó ÍËÔËÚ, ‰˚ÏËÚÒˇ

œ‡ÓıÓ‰Ö

œÂÒÚÓÚ‡, ‡Á„ÛÎ, ‚ÓÎÌÂÌ¸Â,

ŒÊË‰‡Ì¸Â, ÌÂÚÂÔÂÌ¸ÂÖ

œ‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚È ‚ÂÒÂÎËÚÒˇ

Õ‡¯ Ì‡Ó‰.

» ·˚ÒÚÂÂ, ¯Ë·˜Â ‚ÓÎË,

œÓÂÁ‰ Ï˜ËÚÒˇ ‚ ˜ËÒÚÓÏ ÔÓÎÂ.

´œ‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚È Ì‡Ó‰ª ·˚Î ËÁ˙ˇÚ ËÁ ÚÂÍÒÚ‡ Â˘∏ ‚ ‰‚‡‰ˆ‡Ú˚Â „Ó‰˚ ’’ ‚ÂÍ‡.

“‡Í ‰Ó ÒËı ÔÓ Ë ÔÓ∏Ï, ÍÓ‚ÂÍ‡ˇ ÓË„ËÌ‡Î. ¿ ‚Â‰¸ ˝Ú‡ ÔÂÒÌˇ ÔÓ‚ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ó· Ó‰ÌÓÏ

ËÁ Ò‡Ï˚ı ÁÌ‡ÏÂÌ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÓ·˚ÚËÈ ÌËÍÓÎ‡Â‚ÒÍÓÈ –ÓÒÒËË ó ÔÛÒÍÂ ÊÂÎÂÁÌÓÈ ‰ÓÓ„Ë,

ÒÓÂ‰ËÌË‚¯ÂÈ ‚ 1840 „Ó‰Û œÂÚÂ·Û„ Ë ÷‡ÒÍÓÂ —ÂÎÓ. » Ì‡Ó‰ ÚÓ„‰‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ

ÎËÍÓ‚‡Î Ë ‚ÂÒÂÎËÎÒˇ.  ÛÍÓÎ¸ÌËÍ ‚ÓÓ·˘Â ·˚Î ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌÌ˚Ï ÔÂ‚ˆÓÏ ‚ÒÂı ÔÓ·Â‰ –ÓÒ-

ÒËË ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË. ¬ ˝ÚÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ ÔÓ˝ÁËˇ ÕÂÒÚÓ‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜‡ ÏÓÊÂÚ ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ú¸

Ì‡Ò Ë Í‡Í ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ. ¬ÂÌÓÔÓ‰‰‡ÌÌË˜ÂÒÍËÂ Ì‡ÒÚÓÂÌËˇ ÔÓ˝Ú‡ Ò ÓÒÓ·ÂÌ-

ÌÓÈ ÔÓÎÌÓÚÓÈ ‚˚‡ÁËÎËÒ¸ ‚ ÒÚËıÓÚ‚ÓÌÓÈ ‰‡ÏÂ ´–ÛÍ‡ ¬ÒÂ‚˚¯ÌÂ„Ó ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚Ó ÒÔ‡Ò-

Î‡ª, ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡˛˘ÂÈ Ó ‚Óˆ‡ÂÌËË Ì‡ –ÛÒË ÔÂ‚Ó„Ó –ÓÏ‡ÌÓ‚‡ ó ÃËı‡ËÎ‡ ‘∏‰ÓÓ-

‚Ë˜‡. œÂÏ¸Â‡ ÒÓÒÚÓˇÎ‡Ò¸ ‚ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ËÌÒÍÓÏ ÚÂ‡ÚÂ 15 ˇÌ‚‡ˇ 1834 „Ó‰‡,

‚ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËË Ò‡ÏÓ„Ó ËÏÔÂ‡ÚÓ‡. √ÓÒÛ‰‡¸ ·Î‡„ÓÒÍÎÓÌÌÓ ÓÚÂ‡„ËÓ‚‡Î Ì‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚-

ÎÂÌËÂ ó Ë ÔË„Î‡ÒËÎ Õ.¬.  ÛÍÓÎ¸ÌËÍ‡ Ì‡ ‡Û‰ËÂÌˆË˛ ‚ «ËÏÌËÈ ‰‚ÓÂˆ. ¬ ÔË‚‡Ú-

ÌÓÈ ·ÂÒÂ‰Â ËÏÔÂ‡ÚÓ ÔÓı‚‡ÎËÎ ÔÓ˝Ú‡ Á‡ ÛÒÂ‰ËÂ Ë ‚˚ÒÍ‡Á‡Î ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Á‡ÏÂ˜‡ÌËÈ,

ÔÓÍ‡Á‡‚¯ËıÒˇ  ÛÍÓÎ¸ÌËÍÛ ÛÏÂÒÚÌ˚ÏË. ÀËÚÂ‡ÚÛÌÛ˛ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸  ÛÍÓÎ¸ÌËÍ‡ ÌÂ

·ÂÁ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ Ò‡‚ÌË‚‡ÎË Ò Ë‰ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ÏË ”‚‡Ó‚‡. ƒ‡,  ÛÍÓÎ¸ÌËÍ

·˚Î Óı‡ÌËÚÂÎÂÏ ÌËÍÓÎ‡Â‚ÒÍÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË, ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ÒÚÓÓÌÌËÍÓÏ ÒËÎ¸ÌÓÈ

ÏÓÌ‡ıË˜ÂÒÍÓÈ ‚Î‡ÒÚË. œ¸ÂÒ˚  ÛÍÓÎ¸ÌËÍ‡ ‚ÓÒÔÂ‚‡˛Ú ˚ˆ‡ÒÍÛ˛ ÔÂ‰‡ÌÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰-

‰‡ÌÌ˚ı Ò‚ÓÂÏÛ ˆ‡˛. ÀÓÊÌÓ-‚ÂÎË˜‡‚˚Ï ÓÏ‡ÌÚËÁÏÓÏ ÓÍÂÒÚËÎ ÒÚËÎ¸  ÛÍÓÎ¸ÌËÍ‡

».—. “Û„ÂÌÂ‚. ÕÓ ‚Ò∏-Ú‡ÍË ÔÓ˝ÁËˇ  ÛÍÓÎ¸ÌËÍ‡ ·˚Î‡ Á‡ÍÓÌÓÏÂÌ˚Ï ˇ‚ÎÂÌËÂÏ, ÌÂÓ·-

ıÓ‰ËÏ˚Ï ‰Îˇ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËˇ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ë‰ÂÓÎÓ„ËË. ”ÏÂ ÕÂÒÚÓ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜

‚ 1868 „Ó‰Û ‚ “‡„‡ÌÓ„Â, ‚ ÓÚÒÚ‡‚ÍÂ Ë Á‡·‚ÂÌËË. 
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–ÓÏ‡ÌÒ˚ Ë ÔÂÒÌË, 

Ì‡ÔËÒ‡ÌÌ˚Â Ã.». √ÎËÌÍÓÈ 

Ì‡ ÒÚËıË Õ.¬.  ÛÍÓÎ¸ÌËÍ‡, 

Ì‡ÏÌÓ„Ó ÔÂÂÊËÎË ÒÓÁ‰‡ÚÂÎÂÈ. 

» ÔÓÌ˚ÌÂ Á‚Û˜ËÚ:

ÃÂÊ‰Û ÌÂ·ÓÏ Ë ÁÂÏÎ∏È
œÂÒÌˇ ‡Á‰‡∏ÚÒˇ.
ÕÂËÒıÓ‰ÌÓ˛ ÒÚÛ∏È
√ÓÏ˜Â, „ÓÏ˜Â Î¸∏ÚÒˇ.

´Δ‡‚ÓÓÌÓÍª, 1840 „.

Õ.¬.  ÛÍÓÎ¸ÌËÍ

’Û‰.  .œ. ¡˛ÎÎÓ‚
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В ‰‚ÂÌ‡‰ˆ‡ÚÓÈ ˜‡ÒÚË ÊÛÌ‡Î‡ ÔÓˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÒÚ‡Ú¸ˇ  ÓÓÎÂ‚ÒÍÓ-œÛÒÒÍÓ„Ó ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó Ë ÏÂ‰Ë-

ˆËÌÒÍÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚÌËÍ‡ ÀÓËÌÁÂ‡ ´Œ ÒÓı‡ÌÂÌËË Á‰ÓÓ‚¸ˇ ‚ ¯ÍÓÎ‡ıª. ¿ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ Â∏ Ë ‚ Ì‡¯Â ‚ÂÏˇ

ÒÓÏÌÂÌËÈ ÌÂ ‚˚Á˚‚‡ÂÚ. ’‡‡ÍÚÂÌ˚ ÛÊÂ ÔÂ‚˚Â ÒÎÓ‚‡ ÒÚ‡Ú¸Ë: 

«Одним из первых и важнейших предметов попечений Правительства в отношении

к общественному здравию есть, без сомнения, целесообразное телесное развитие юношества,

особенно в Школах, <...> которые, несмотря на многократные опыты и изменения, в них

предпринимаемые, столь отдалились от врачебных надзоров и до того пренебрегли Гигиеною,

что теперь кажется вовсе не излишним с медицинской точки зрения рассмотреть, каким

образом развиваются юные души и тела в большей части Немецких Гимназий».

ÀÓËÌÁÂ ˆËÚËÛÂÚ ÔÓ˜∏ÚÌÓ„Ó ˜ÎÂÌ‡ œÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ ¿Õ  .¬. √ÛÙÂÎ‡Ì‰‡ (1762ñ1836), ‡‚ÚÓ‡

ÚÛ‰‡ ´»ÒÍÛÒÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÎËÚ¸ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÛ˛ ÊËÁÌ¸ª: 

«Никогда человечество не находилось на такой странной точке физической жизни,

на какой оно находится ныне. Дело в том, что физические силы более и более уменьшают-

ся, а духовность получает значительный перевес. Но здесь можно ожидать опасного явле-

ния. Если телесное расслабление будет идти дальше, не заменяясь никакими новыми сила-

ми, то такое утончение тела породит наконец какие-то тени, или нечто среднее между те-

лом и духом; оно, умножая в одно и то же время разрушительность и разрушающие силы,

ускоряет через то погибель. Ясно, что мы находимся на этом пути. Только новая сила духа,

почерпнутая из божественного источника, только чистое сердце, водворяющее простоту

и нравственность, могут породить новый источник жизни в умирающей массе, а через то

без сомнения возродятся в природе новая жизнь, чистота, свежесть и сила».

» ‰‡ÎÂÂ ‚ ÒÚ‡Ú¸Â: 

«Один английский врач (может быть, в припадке сплина) с важностью утверждал, что

вследствие распространяющейся между людьми цивилизации и утончённости через несколько

столетий они все обратятся в слабоумных, бешеных и больных, если здоровые семейства не

перестанут соединяться с такими, кои предрасположены к душевным и телесным болезням». 

ÕÓ ‡‚ÚÓ ÚÛÚ ÊÂ Ò‡Ï ÒÂ·Â ‚ÓÁ‡Ê‡ÂÚ, Á‡ˇ‚Îˇˇ, ˜ÚÓ 

«...род человеческий в физическом отношении был всегда одинаков, и жалобы на уве-

личение испорченности и болезненности столь же стары, как и само человечество, и по

этим причинам не имеют никакой важности. Высокий же перевес духа, замечаемый в наше

время, вовсе не вредит здоровью; и если теперь образованные народы стараются блага, при-

обретённые просвещением и Наукою, защитить от невежества, то этого поистине нельзя

признавать знаком недостатка физических сил, но скорее должно признаваться за доказа-

тельство духовного превосходства. <...> Чаще и громче слышатся жалобы, что умственное

образование в Гимназиях вовсе не уравнено с телесным, и что поэтому часто то или другое

страдает тайною, медленною болезнью, которая, повреждая жизненную силу в самом её кор-

не, портит зерно здоровья. <...> Новооткрытые сокровища земли, изобретение многих новых

разрушительных средств, употребление в дело магнитной стрелки, столь неожиданно усовер-

шенствованные средства духовного сообщения, новое направление всех Искусств и Наук,

промышленность со своими необозримыми к роскоши и удобствам служащими выдумками,
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всеобщее введение новых питательных и раздражающих веществ (горячее вино, чай, кофе,

табак, картофель и пр.), возрастающая страсть к наслаждениям и удовольствиям, страсть

к революциям и со всеми её следствиям — всё это вместе содействовало к тому, чтобы

дать жизни новое направление и форму». 

ÕÂ Ô‡‚‰‡ ÎË, Á‚Û˜ËÚ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ, ‡ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ-ÚÓ 160 ÎÂÚ ÚÓÏÛ Ì‡Á‡‰!

«‡ÚÂÏ ‡‚ÚÓ ÏÌÓ„Ó ÏÂÒÚ‡ ÓÚ‚Ó‰ËÚ ÓÔËÒ‡ÌË˛ ·ÓÎÂÁÌÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÏÛ˜‡˛Ú ‚ÒÚÛÔË‚¯ËÂ Ì‡ ÔÛÚ¸ ˆË-

‚ËÎËÁ‡ˆËË Ì‡Ó‰˚: 

«всякого рода нервные болезни, так называемые простуды, золотуха, Английская

болезнь, лёгочная чахотка, воспаления в мозгу, помешательство и страсть к самоубийству.

<...> Теперь встречается ипохондрия и между простолюдинами, а жёны их иногда страдают

припадками, которые до сего времени почитали принадлежностью слабонервных и чувстви-

тельных дам».

¿‚ÚÓ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ: 

«Ещё за тридцать или за пятьдесят лет перед этим гимназическое обучение было

ограничено не многими предметами; нынче же эти предметы не только преподаются

в большем объёме, но к ним присоединены ещё и многие другие. В Саксонии прежде ученик

был занят в неделю 25 часов, а в Южной Германии только от 20 до 22 часов (автор сам

имел счастье учиться в подобных заведениях); а нынче число учебных часов в неделю почти

удвоилось; и если присоединить к тому приватные уроки, получаемые некоторыми из

учеников, то более, нежели удвоилось. Посему большая часть учеников в Германии должна

сидеть на скамье от 32 до 42 часов каждонедельно, а вне класса прилежнейшие из них

едва имеют столько времени, чтобы изготовить требуемые от них домашние задачи, и часто

удаётся замечать, что именно прилежнейшие бывают наиболее подвержены болезням. <…>

ученик всё более и более отчуждается от Природы и семейства и проводит всю жизнь

в Школе и книгах. Напротив, того, кто в юности не так много выучивал из книг, тот не

легко забывает приобретённое; душевные силы его сохраняют большую свежесть, можно

сказать, юность; его суждения и характер полнее и ранее образуются в действительной

жизни, и если он, как человек, ниже других в познаниях, то вообще богаче опытностью,

здравым человеческим умом, живым участием к тому, что он знает, и стремлением к тому,

что ещё ему неизвестно. Мы часто с удивлением видим, что молодые люди, считавшиеся

лучшими учениками, без всякого участия смотрят на важнейшие события жизни; мы

удивляемся душевному их расслаблению, отсутствию самостоятельности во мнениях, ложному

или недостаточному суждению о предметах, доступных для каждого здравого ума».

œÓ‰Ó·Ì˚ÏË ÊÂ ‡ÒÒÛÊ‰ÂÌËˇÏË ‡‚ÚÓ Á‡ÔÓÎÌˇÂÚ Â˘∏ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÚ‡ÌËˆ ÊÛÌ‡Î‡, ‚ ÔÓÚË‚ÓÂ-

˜ËË Ò ‘‡ÛÒÚÓ‚˚Ï Ú˘ÂÒÎ‡‚Ì˚Ï Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂÏ: ´fl Â‚ÌÓÒÚÌÓ Á‡ÌËÏ‡ÎÒˇ Õ‡ÛÍ‡ÏË, Ë ıÓÚˇ ÛÊÂ ÏÌÓ„Ó ÁÌ‡˛,

ÌÓ ıÓÚÂÎ ·˚ Ë ‚Ò∏ ÁÌ‡Ú¸ª. Œ˜ÂÌ¸ ÔÂÂÍÎËÍ‡ÂÚÒˇ Ò Ì‡¯ËÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ ËÚÓË˜ÂÒÍËÈ ‚ÓÔÓÒ ÀÓËÌÁÂ‡:

´ ÚÓ ÚÂÔÂ¸ ÔÓÏÌËÚ ÒÚÓ„ÓÂ Á‡ÔÂ˘ÂÌËÂ ÏÓÎÓ‰˚Ï Î˛‰ˇÏ ÒÎË¯ÍÓÏ ÏÌÓ„Ó ˜ËÚ‡Ú¸ ·ÂÁ ÓÚ‰˚ı‡, ÓÒÓ·ÂÌ-

ÌÓ ‚ ÌÓ˜ÌÓÂ ‚ÂÏˇ?ª

 ‡Ê‰˚È ËÁ Ì‡Ò ÏÓÊÂÚ ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ ÒÂ·ˇ Ë Ò‚ÓËı Ò‚ÂÒÚÌËÍÓ‚ ‚ ‰ÂÚÒÚ‚Â, ÔÓ ÌÓ˜‡Ï Ë Ì‡ ÛÓÍ‡ı

Á‡˜ËÚ˚‚‡‚¯ËıÒˇ Δ˛ÎÂÏ ¬ÂÌÓÏ. «‡ÏÂÌËÚÂ Ì˚ÌÂ ´˜ÚÂÌËÂ ·ÂÁ ÓÚ‰˚ı‡ª Ì‡ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ Ë »ÌÚÂÌÂÚ,

Ë Ò˛ÊÂÚ˚, ÏÂÊ ÍÓÚÓ˚ÏË ÔÓÎÂ„ÎÓ 150 ÎÂÚ, ÓÍ‡ÊÛÚÒˇ ‰Ó ·ÓÎË ÔÓıÓÊËÏË.

¬Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ÀÓËÌÁÂ ·ÂÒÔÓÍÓËÚÒˇ Ó ˛ÌÓ¯ÂÒÚ‚Â Ë ËÒÍÂÌÌÂ ÔÂÂÊË‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ´ÒËÎ¸Ì˚Â Ë ˆ‚Â-

ÚÛ˘ËÂ ‰ÂÚË ‚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ ËÌÓ„‰‡ Û‚ˇ‰‡˛Ú, ÔÓ‰Ó·ÌÓ ‡ÒÚÂÌËˇÏ, ÎË¯∏ÌÌ˚Ï ÚÂÔÎÓÚ˚ Ë Ò‚ÂÚ‡; ‡ ‚ÒÂ-

„Ó ˇÒÌÂÂ ‚Ë‰Ì‡ ÔÂ˜‡Ú¸ ·ÓÎÂÁÌÂÌÌÓÒÚË ‚ ‚˚Ò¯Ëı ÍÎ‡ÒÒ‡ı: Ú‡Ï ÂÊÂ ‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒˇ Á‰ÓÓ‚˚Â ÎËˆ‡,
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Ë ·ÎÂ‰ÌÓÒÚ¸ ˘∏Í, ÒÎ‡·ÓÒÚ¸ „Î‡Á, ÌÂ‡Á‚ˇÁÌÓÒÚ¸, ÒÚ‡ÓÛÏÌ˚Â ÏËÌ˚ ËÁ„ÓÌˇ˛Ú Ò‚ÂÊÂÒÚ¸, ÊË‚ÓÒÚ¸ Ë ÌÂ-

ÔËÌÛÊ‰∏ÌÌÓÒÚ¸ª.

«‡ÚÂÏ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‰ÎËÌÌÂÈ¯ËÈ Ô‡ÒÒ‡Ê Ó ·ÓÎÂÁÌˇı ‚ÌÛÚÂÌÌËı Ó„‡ÌÓ‚, Ó Á‡ÒÚÓÂ ÍÓ‚Ë Ë ‰Û„Ëı

·ÓÎÂÁÌˇı ·Â‰Ì˚ı ‰ÂÚÂÈ, ÛÚÓÏÎ∏ÌÌ˚ı ˜ÚÂÌËÂÏ Ë ÔËÒ‡ÌËÌÓÈ ‚ ÌÂÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓÁ‡ı. “‡ÍÓÂ Ì‡ÔˇÊÂ-

ÌËÂ ‚Â‰∏Ú Í Á‡ÚÛ‰ÌÂÌË˛ ‰˚ı‡ÌËˇ Ë Í... ˜‡ıÓÚÍÂ. 

— ·ÓÎ¸¯ÓÈ „ÓÂ˜¸˛ ÀÓËÌÁÂ ÔË¯ÂÚ, ˜ÚÓ Û˜∏·‡ ´Ò „Î‡Á‡ÏË Ó·ıÓ‰ËÚÒˇ ·ÂÁ ‚ÒˇÍÓÈ ÔÓ˘‡‰˚. — ÚÂı

ÔÓ, Í‡Í ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÿÍÓÎ˚, ÌËÍÓ„‰‡ ·ÎËÁÓÛÍÓÒÚ¸ ÏÂÊ‰Û ÏÓÎÓ‰˚ÏË Î˛‰¸ÏË ÌÂ ·˚Î‡ ÒÚÓÎ¸ Ó·˚Í-

ÌÓ‚ÂÌÌ˚Ï ˇ‚ÎÂÌËÂÏ, Í‡Í Ì˚ÌÂ; Ë ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ Ó˜ÍÓ‚ „Ó‰ ÓÚ „Ó‰Û ‚Ò∏ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚÒˇ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ‚˚Ò-

¯Ëı ÍÎ‡ÒÒ‡ı. —Ú‡‡ÎËÒ¸ Ì‡ÈÚË ÚÓÏÛ ÔË˜ËÌÛ ‚ Ï‡ÎÓÒÚË ÙÓÏ‡Ú‡ Ë ÏÂÎÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË Û˜Â·Ì˚ı ÍÌË„, Ë ÓÚ-

˜‡ÒÚË ÌÂ ·ÂÁ ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇ, Ë·Ó ˜‡ÒÚÓ Ú‡ÍËÂ ÍÌË„Ë ÒÎÛÊ‡Ú Ò‡Ï˚Ï ‚Â‰Ì˚Ï ÔÓÓ¯ÍÓÏ ‰Îˇ „Î‡Áª.

» Ì‡ÍÓÌÂˆ, ËÁ ‚ÒÂ„Ó Ì‡ÔËÒ‡ÌÌÓ„Ó (‡ ÒÚ‡Ú¸ˇ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡Ò¸ ‚ÂÒ¸Ï‡ ÔÓÒÚ‡ÌÌÓÈ!) ‡‚ÚÓ ‰ÂÎ‡ÂÚ ÌÂ-

Á‡Ï˚ÒÎÓ‚‡Ú˚Â ‚˚‚Ó‰˚: 

«1) вообще в Школах с здоровьем учеников обходятся гораздо хуже, нежели то бывало

когда-либо; 2) нынешняя метода обучения чрезвычайно способствует развитию и проявлению

болезненности; 3) при этой системе весьма трудно и почти невозможно достигнуть

нормального крепкого развития тела. <...> Итак, время нашим наставникам и Педагогам

подумать о том, что не пора ли упростить учебные планы наших Гимназий и уменьшить

в них число учебных часов. <...> Тогда вместе с умом выиграло бы и тело, и через то

улучшилось бы здоровье в Учебных Заведениях».

 ‡Í ·˚ ‚ ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ÒÚ‡Ú¸Ë ÔÓˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÏËÌËÒÚÂÒÍËÂ ‡ÒÔÓˇÊÂÌËˇ, Ì‡ÔËÏÂ, Ú‡ÍÓÂ,

Í‡Í ´Œ ‚‚Â‰ÂÌËË ‚ ¡Î‡„ÓÓ‰Ì˚ı ÔË œÂ‚ÓÈ  ËÂ‚ÒÍÓÈ √ËÏÌ‡ÁËË œ‡ÌÒËÓÌ‡ı ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÌËˇ √ËÏÌ‡ÒÚËÍËª.

¬ ÚÂ „Ó‰˚ ÔÂ‰‡„Ó„Ë ‚ÒÂ¸∏Á Á‡‰ÛÏ˚‚‡ÎËÒ¸ Ó ÍÛÎ¸ÚÛÂ ÚÂÎ‡. ÕÓ ÌÂ Á‡·˚‚‡ÎË Ë Ó ‚˚ÒÓÍÓÈ ÒÎÓ-

‚ÂÒÌÓÒÚË. 

¬ ÚËÌ‡‰ˆ‡ÚÓÈ ˜‡ÒÚË Ó·‡˘‡˛Ú Ì‡ ÒÂ·ˇ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ: Á‡ÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸Ì‡ˇ, ÚÂÚ¸ˇ ÒÚ‡Ú¸ˇ Ú‡ÍÚ‡Ú‡ Ó‰Ë-

Ì‡ÌÓ„Ó ÔÓÙÂÒÒÓ‡ ”ÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ —‚. ¬Î‡‰ËÏË‡ ó ÃËı‡ËÎ‡ Ã‡ÍÒËÏÓ‚Ë˜‡ ´œÂÒÌ¸ Ó ÔÓÎÍÛ »„ÓÂ‚Âª;

Â‰‡ÍˆËÓÌÌ‡ˇ ÒÚ‡Ú¸ˇ ´Œ Ì‡˜‡ÎÂ ’ËÒÚË‡ÌÒÚ‚‡ ‚ –ÓÒÒËËª; ‰‚Â ÒÚ‡Ú¸Ë ‚˚‰‡˛˘Â„ÓÒˇ ËÒÚÓËÍ‡ ÎËÚÂ‡ÚÛ-

˚, ÔÓ˝Ú‡ Ë ‡Í‡‰ÂÏËÍ‡ œÂÚÂ·Û„ÒÍÓÈ ¿Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ —ÚÂÔ‡Ì‡ œÂÚÓ‚Ë˜‡ ÿÂ‚˚∏‚‡ (1806ñ1864) ó

´Œ ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ˝ÁËË ‰Â‚ÌÂ„Ó –ËÏ‡ ‰Ó ‚ÎËˇÌËˇ √Â˜ÂÒÍÓ„Óª Ë ´Ã‡ÏÓÌÚÂÎ¸ Ë À‡„‡Ô, ËÎË ÍË-

ÚËÍ‡ ‚Ó ‘‡ÌˆËËª Ë ‰. «‰ÂÒ¸, ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ, ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚÒˇ ‚ÎËˇÌËÂ Ì‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÊÛÌ‡Î‡ ÏËÌËÒÚ‡ ÔÓ-

Ò‚Â˘ÂÌËˇ —Â„Âˇ —ÂÏ∏ÌÓ‚Ë˜‡ ”‚‡Ó‚‡ (1786ñ1855). Œ „‡ÙÂ ”‚‡Ó‚Â Ï˚ ÔÓ‰Ó·ÌÂÂ ‡ÒÒÍ‡ÊÂÏ ‚ ÒÎÂ‰Û-

˛˘ÂÈ „Î‡‚Â, ÌÓ Ë ÒÂÈ˜‡Ò ÌÂ Ó·ÓÈÚËÒ¸ ·ÂÁ ·Â„ÎÓ„Ó ÔÓÚÂÚ‡ ˝ÚÓÈ ÌÂÁ‡Ûˇ‰ÌÓÈ ÎË˜ÌÓÒÚË.

¡Û‰Û˜Ë ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚Ï ÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓÏ ÔÓÒ‚Â˘ÂÌËˇ, ÓÌ Ë ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‡Á·Ë‡ÎÒˇ ‚ ‡Á-

ÎË˜Ì˚ı Ì‡ÛÍ‡ı Ë ‚ ÎËÚÂ‡ÚÛÂ. ”‚‡Ó‚ ÒÓÒÚÓˇÎ ˜ÎÂÌÓÏ ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓ„Ó ÍÛÊÍ‡ ´¿Á‡Ï‡Òª, ‚Ó‰ËÎ

‰ÛÊ·Û Ò  ‡‡ÏÁËÌ˚Ï, ¡‡Ú˛¯ÍÓ‚˚Ï Ë ΔÛÍÓ‚ÒÍËÏ, ·˚Î ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÓÍÛÊ∏Ì ÔÓÙÂÒÒÓ‡ÏË Ë ÎËÚÂ‡-

ÚÓ‡ÏË, ËÏÂÎ Ó·¯ËÌ˚Â Ì‡Û˜ÌÓ-ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚Â Ò‚ˇÁË Á‡ „‡ÌËˆÂÈ. ŒÌ ·˚Î ‚ ÔËˇÚÂÎ¸ÒÍËı ÓÚÌÓ¯ÂÌË-

ˇı Ò √ÛÏ·ÓÎ¸ÚÓÏ, ‚∏Î ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚Ó Ò √∏ÚÂ, ‰Â ÀËÌ¸, „ÓÒÔÓÊÓÈ —Ú‡Î¸.

»ÏÔÂ‡ÚÓ ÕËÍÓÎ‡È I ÒÚÂÏËÎÒˇ ÔÓÒÚÓËÚ¸ Ú‡ÍÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ Ë ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËˇ, ÍÓ-

ÚÓ‡ˇ ÌÂ ÓÒÚ‡‚ÎˇÎ‡ ·˚ ÌËÍ‡ÍËı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ ‰Îˇ Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÚÂÏÎÂÌËÈ ÏÓÎÓ‰∏ÊË, ÓÌ ÔÓÒÚ‡‚ËÎ

Ò‚ÓÂÈ ˆÂÎ¸˛ ÒÓÁ‰‡Ú¸ Óı‡ÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ÔÓÒ‚Â˘ÂÌËË. œÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‡Á‰ÂÎˇˇ ˝ÚË Á‡‰‡˜Ë ÏÓÌ‡-

ı‡, ”‚‡Ó‚ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î ÔÂÂÒÏÓÚÂÚ¸ ÏÌÓ„ËÂ ÎË·Â‡Î¸Ì˚Â ‚Á„Îˇ‰˚, ÔËÒÛ˘ËÂ ÂÏÛ ‚ ÏÓÎÓ‰ÓÒÚË. œÓÌËÏ‡ˇ

ÒÚÂÔÂÌ¸ Ò‚ÓÂÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ ·Û‰Û˘Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËˇ, —Â„ÂÈ —ÂÏ∏ÌÓ‚Ë˜ ÒÚÂÏËÎÒˇ Í ÚÓÏÛ,

˜ÚÓ·˚ Û·ÂÂ˜¸ Â„Ó ÓÚ Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚ı ÔÓÚˇÒÂÌËÈ, ı‡‡ÍÚÂÌ˚ı ‰Îˇ ≈‚ÓÔ˚ ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË. ŒÌ „Ó‚ÓËÎ: 

«Мы живём среди бурь и волнений политических. Народы изменяют свой быт, обновля-

ются, волнуются, идут вперёд... Но Россия ещё юна, девственна и не должна вкусить,

по крайней мере теперь ещё, сих кровавых тревог. Надобно продлить её юность и тем

временем воспитать её. Вот моя политическая система».
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ППееррееффррааззииррууяя  ииззввеессттнныыйй  ввооеенннныыйй  ддееввиизз  
ннаа  ппоолляяхх  ссрраажжеенниияя  ««ЗЗаа  ВВеерруу,,  ЦЦаарряя  ии ООттееччеессттввоо»»,,
УУвваарроовв  ввыыддввииннуулл  ссввооюю,,  ссттааввшшууюю  ззннааммееннииттоойй
ффооррммууллуу!!ддееййссттввииее::  ««ППррааввооссллааввииее..  ССааммооддеерржжааввииее..
ННааррооддннооссттьь»»..

Сущность этой триады С.С. Уваров раскрыл в пись!
ме к Николаю I от 19 ноября 1833 года. Вот несколько
отрывков из него:

«Посреди всеобщего падения религиозных и граж!
данских учреждений в Европе, не взирая на повсемест!
ное распространение разрушительных начал, Россия,
к счастию, сохранила доселе тёплую веру к некоторым
религиозным, моральным и политическим понятиям, ей
исключительно принадлежащим. В сих понятиях, в сих
священных остатках её народности находится и весь
залог будущего её жребия… Успеем ли мы включить их
в систему общего образования, которая соединила бы
выгоды нашего времени с преданиями прошедшего
и надеждами будущего? Как учредить у нас народное
воспитание, соответствующее нашему порядку вещей
и не чуждое европейского духа? По какому правилу сле!
дует действовать в отношении к европейскому просве!
щению, к европейским идеям, без коих мы не можем
уже обойтись, но которые без искусного обуздания их
грозят нам неминуемой гибелью? <…> Таковых начал,
без коих Россия не может благоденствовать, усиливать!
ся, жить — имеем мы три главных: 1) Православная Ве!
ра. 2) Самодержавие. 3) Народность.

Без любви к Вере предков народ, как и частный чело!
век, должны погибнуть: ослабить в них веру, то же самое,
что лишить их крови и вырвать сердце… Самодержавие

представляет главное условие политического существо!
вания России в настоящем её виде… Наряду с сими дву!
мя национальными началами находится и третье, не ме!
нее важное, не менее сильное: Народность. Дабы Трон
и Церковь оставались в их могуществе, до’лжно поддер!
живать и чувство Народности, их связующее… Относи!
тельно Народности всё затруднение заключается в со!
глашении древних и новых понятий; но Народность не
состоит в том, чтобы идти назад или останавливаться;
она не требует неподвижности в идеях. Государственный
состав, подобно человеческому телу, переменяет наруж!
ный вид по мере возраста: черты изменяются с летами,
но физиономия изменяться не должна. <…> К составу об!
щей системы Народного Просвещения принадлежит
много других предметов, как!то: направление, данное
Отечественной Литературе, периодическим сочинени!
ям, театральным произведениям; влияние иностранных
книг; покровительство, оказываемое художествам…»

Œ˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ „Î‡‚Ì˚È Â‰‡ÍÚÓ ÊÛÌ‡Î‡ —Â·ËÌÓ‚Ë˜ ·˚Î

Â‰ËÌÓÏ˚¯ÎÂÌÌËÍÓÏ ÏËÌËÒÚ‡ Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÓÌ ÔÂ˜‡Ú‡Î Ú‡ÍËÂ ÔÓËÁ‚Â-

‰ÂÌËˇ, Í‡Í ´¬Á„Îˇ‰ œÎ‡ÚÓÌ‡ Ì‡ Õ‡ÛÍÛ ‘ËÎÓÒÓÙË˛ª; ´—ÓÒÚÓˇÌËÂ ÀË-

ÚÂ‡ÚÛ˚ ‚ “ÛˆËË Ò Ì‡˜‡Î‡ XIX ÒÚÓÎÂÚËˇª; ´Œ ‚ÌÓ‚¸ ÓÚÍ˚Ú˚ı „‡-

ÏÓÚ‡ı ÕÓ‚„ÓÓ‰ÒÍËı —‚ˇÚËÚÂÎÂÈ XVI ‚ÂÍ‡ª; ´ÕÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÎÓ‚

Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌÌÓÒÚË ‰Â‚ÌËı —Î‡‚ˇÌª; ´—Î‡‚ˇÌÒÍËÂ ÀËÚÂ‡ÚÓ˚ª; ´’‡-

ÌËÎË˘‡ ÒÎ‡‚ˇÌÒÍËı ‰Â‚ÌÓÒÚÂÈª; ´–ËÏÒÍÓÂ Ô‡‚Ó ‚ —Â‰ÌËÂ ‚ÂÍ‡ ÔÓ

—‡‚ËÌ¸Ëª; ´ƒÂ‚ÌËÂ ÒÎÂ‰˚ ’ËÒÚË‡ÌÒÚ‚‡ ‚ ¿ÙËÍÂª; ´»ÒÚÓË˜ÂÒÍÓÂ

‡Á˚ÒÍ‡ÌËÂ Ó ÒÓÊÊÂÌËË ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ËÈÒÍÓÈ ¡Ë·ÎËÓÚÂÍËª; ´»ÒÚÓËˇ

¿ËÙÏÂÚËÍËª; ́ ¡Ë·ÎËÓÚÂÍË ÏÓÌ‡ÒÚ˚ÂÈ ¿ÙÓÌÒÍÓÈ „Ó˚ª; ́ ÕÓ‚˚Â ÓÚ-

Í˚ÚËˇ ‰Â‚ÌÓÒÚÂÈ ‚ √ÂˆËËª; ´—Ô‡ÒÓ-¿Ì‰ÓÌËÍÓ‚ ÏÓÌ‡ÒÚ˚¸ª (ÒÓ˜Ë-

ÌÂÌËÂ Õ. »‚‡Ì˜ËÌ‡-œËÒ‡Â‚‡); ´œÂ‚ÓÂ ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ËÂ ¿Ì„ÎË˜‡Ì ‚ –ÓÒ-

ÒË˛ª; ´ŒÚÍ˚ÚËÂ ÷‡ÒÍÓ„Ó ÍÛ„‡Ì‡ ·ÎËÁ  Â˜Ëª; ´—ÎÓ‚‡¸

‰ÓÒÚÓÔ‡ÏˇÚÌ˚ı Î˛‰ÂÈ –ÛÒÒÍÓÈ ÁÂÏÎË, ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚È ƒÏËÚËÂÏ ¡‡Ì-

Ú˚¯ÂÏ- ‡ÏÂÌÒÍËÏª, ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚Ï Ì‡¯ËÏ ËÒÚÓËÍÓÏ Ë ‡ıÂÓ„‡ÙÓÏ

(1788ñ1850); ́ Œ·˙ˇÒÌÂÌËÂ ÔÓÚÂÚ‡ »ÏÔÂ‡ÚÓ‡ œÂÚ‡ ¬ÂÎËÍÓ„Ó ‚ ÒÚ‡-

ËÌÌÓÈ Ó‰ÂÊ‰Âª; ´»‚‡Ì »‚‡ÌÓ‚Ë˜ ÿÛ‚‡ÎÓ‚, ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎ¸ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó

”ÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ Ë –ÛÒÒÍËÈ ÃÂˆÂÌ‡Úª (‡‚ÚÓ »‚‡Ì —ÌÂ„Ë∏‚); ´Œ ‰‚ÓÈÌ˚ı

Á‚∏Á‰‡ı, ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌÌ˚ı ‚ ƒÂÔÚÒÍÓÈ Œ·ÒÂ‚‡ÚÓËË Ò 1824 ÔÓ 1837

„Ó‰ª (‡‚ÚÓ ó ‡ÒÚÓÌÓÏ, „ÂÓ‰ÂÁËÒÚ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎ¸ Ë ÔÂ‚˚È ‰Ë-

ÂÍÚÓ œÛÎÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·ÒÂ‚‡ÚÓËË ‡Í‡‰ÂÏËÍ ¬‡ÒËÎËÈ flÍÓ‚ÎÂ‚Ë˜ —ÚÛ-

‚Â (1793ñ1864). ¬Ò∏ ˝ÚÓ Ò‰ÂÎ‡ÎÓ ÊÛÌ‡Î ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÎ‡‚ÓÈ Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó

Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, ÌÓ Ë ÒÎ‡‚ÓÈ ÛÒÒÍÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ‚ ˆÂÎÓÏ. 

ƒÓ ÚÂı ÔÓ Û˜∏Ì˚Â ÌÂ˜‡ÒÚÓ ÔËÒ‡ÎË ÔÓ-ÛÒÒÍË: ˇÁ˚ÍÓÏ Ì‡ÛÍË

Ò˜ËÚ‡Î‡Ò¸ Î‡Ú˚Ì¸, ‚ Í‡ÈÌÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ó ÌÂÏÂˆÍËÈ, Ù‡ÌˆÛÁÒÍËÈ,

‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ. ¬ ÊÛÌ‡ÎÂ —Â·ËÌÓ‚Ë˜‡ Ë ”‚‡Ó‚‡ Ì‡ Ó‰ÌÓÏ ˇÁ˚ÍÂ

ÛÚ‚ÂÊ‰‡Î‡ ÒÂ·ˇ ÛÒÒÍ‡ˇ Ì‡ÛÍ‡. 

ÕÓ Ì‡ ˆ‡ÒÍÓÈ ÒÎÛÊ·Â ÚÂ·Ó‚‡ÎÓÒ¸ Ë ‰Û„ÓÂ. Õ‡ ÃËÌËÒÚÂ-

ÒÚ‚Â Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓÒ‚Â˘ÂÌËˇ ÎÂÊ‡ÎÓ ·ÂÏˇ ‚ÓÁ„Î‡‚ÎˇÚ¸ Ë Ò‡ÏÛ

ˆÂÌÁÛÛ. œÓ˝ÚÓÏÛ ‚ ÊÛÌ‡ÎÂ ÔÓÎÌ˚Ï-ÔÓÎÌÓ ÂÒÍËÔÚÓ‚ Ë ‰ÓÍÛÏÂÌ-

ÚÓ‚ Ì‡ ˝ÚÓÚ Ò˜∏Ú: ´Œ· ÛÒËÎÂÌËË —.-œÂÚÂ·Û„ÒÍÓ„Ó ÷ÂÌÒÛÌÓ„Ó  Ó-

ÏËÚÂÚ‡ª; ´Œ· Û˜ÂÊ‰ÂÌËË ‚  ËÂ‚Â ÷ÂÌÒÛÌÓ„Ó  ÓÏËÚÂÚ‡ª; ´Œ Ì‡-

ÁÌ‡˜ÂÌËË ÔË  ‡ÌˆÂÎˇËË √Î‡‚ÌÓ„Ó ”Ô‡‚ÎÂÌËˇ ÷ÂÌÒÛ˚

—ÂÍÂÚ‡ˇª; ´œ‡‚ËÎ‡ Ì‡‰ÁÓ‡ Á‡ ◊‡ÒÚÌ˚ÏË ”˜Â·Ì˚ÏË «‡‚Â‰ÂÌËˇ-

ÏË ‚ „. ¬‡¯‡‚Âª; ´Œ· ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ¯Ú‡Ù‡ Á‡ ÓÚÍ˚ÚËÂ ‚ ÷‡-

ÒÚ‚Â œÓÎ¸ÒÍÓÏ ◊‡ÒÚÌ˚ı ”˜Â·Ì˚ı «‡‚Â‰ÂÌËÈ ·ÂÁ ‰ÓÁ‚ÓÎÂÌËˇ Õ‡-

˜‡Î¸ÒÚ‚‡ª; ´Œ ÔÂÂ‰‡˜Â ‚ »ÏÔÂ‡ÚÓÒÍÛ˛ œÛ·ÎË˜ÌÛ˛ ¡Ë·ÎËÓÚÂÍÛ

ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı Á‡ÔÂ˘∏ÌÌ˚ı ÍÌË„, ÍÓË ÌÂ ·Û‰ÛÚ Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓ ‚˚‚Â-

ÁÂÌ˚ Ó·‡ÚÌÓ Á‡ „‡ÌËˆÛª Ë Ú.Ô.

◊∏ÚÍÓÂ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂ ÔËÌˆËÔ‡ ÒÓÒÎÓ‚ÌÓÒÚË ‚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËË ÚÂ-

·Ó‚‡ÎÓ ÓÚ ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ ÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ ‚ ÊÛÌ‡ÎÂ Ú‡ÍËÂ ÛÍ‡Á˚: ´Œ ÚÓ˜-

ÌÓÏ Ë ÔÓ‚ÒÂÏÂÒÚÌÓÏ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËË œ‡‚ËÎ Í‡Ò‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔË∏Ï‡ ‚ ”˜Â·-

Ì˚Â «‡‚Â‰ÂÌËˇ Î˛‰ÂÈ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÒÓÒÚÓˇÌËÈª; ´Œ ‰ÓÁ‚ÓÎÂÌËË

Ì‡ıÓ‰ˇ˘ËÏÒˇ ÔË ƒÓÒÏÓÚ˘ËÍ‡ı Ë œËÒˇÊÌ˚ı  ˇıÚËÌÒÍÓÈ “‡ÏÓÊ-

ÌË, Ò˚ÌÓ‚¸ˇÏ Ëı  ‡ÌÚÓÌËÒÚ‡Ï Ó·Û˜‡Ú¸Òˇ ‚ “ÓËˆÍÓ-—‡‚ÒÍÓÏ œËıÓ‰-

ÒÍÓÏ ”˜ËÎË˘Âª; ́ Œ ‰ÓÁ‚ÓÎÂÌËË ÔËÌËÏ‡Ú¸ ‚ œ‡ÌÒËÓÌ ÔË ¿ÒÚ‡ı‡Ì-

ÒÍÓÈ √ËÏÌ‡ÁËË ‰ÂÚÂÈ ÍÛÔˆÓ‚ ÔÂ‚˚ı ‰‚Ûı „ËÎ¸‰ËÈ Ë œÓ˜∏ÚÌ˚ı

√‡Ê‰‡Ìª; ´Œ ÔËÌˇÚËË ‚ —Ë·ËÒÍËÂ √ËÏÌ‡ÁËË ËÁ ÒÓÒÎÓ‚Ëˇ  ‡Á‡˜¸-

Â„Ó ‚ÓÈÒÍ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÚÂÈ ◊ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ª.



¬ ÒÙÂÂ ‚ÌËÏ‡ÌËˇ ÎÂÚÓÔËÒˆÂ‚ ÌÂËÁÏÂÌÌÓ ÔÂ·˚‚‡Î‡ ˆ‡ÒÍ‡ˇ ÒÂÏ¸ˇ. ΔÛÌ‡Î ‰‡∏Ú

Ú‡ÍËÂ, Ì‡ÔËÏÂ, ÒÓÓ·˘ÂÌËˇ: ´Œ ÔÓÒÂ˘ÂÌËË √ÓÒÛ‰‡ÂÏ »ÏÔÂ‡ÚÓÓÏ ”˜Â·Ì˚ı «‡‚Â‰ÂÌËÈ

—.-œÂÚÂ·Û„ÒÍÓ„Ó, ¡ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó,  ËÂ‚ÒÍÓ„Ó Ë Œ‰ÂÒÒÍÓ„Ó ”˜Â·Ì˚ı ŒÍÛ„Ó‚, ‡ ÍÓÏÂ ˝ÚÓ-

„Ó, «‡Í‡‚Í‡ÁÒÍÓ„Ó  ‡ˇ Ë ’‡¸ÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ŒÍÛ„‡ª; ´Œ ÔÓÒÂ˘ÂÌËË √ÓÒÛ‰‡ÂÏ ÷ÂÒ‡Â‚Ë˜ÂÏ

(¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ÓÏ II. ó ¬.◊., ¿.«.) ”˜Â·Ì˚ı «‡‚Â‰ÂÌËÈ “Ó·ÓÎ¸ÒÍÓÈ,  ‡Á‡ÌÒÍÓÈ, —ËÏ·ËÒÍÓÈ,

œÂÌÁÂÌÒÍÓÈ, “‡Ï·Ó‚ÒÍÓÈ, ¬ÓÓÌÂÊÒÍÓÈ, “ÛÎ¸ÒÍÓÈ,  ‡ÎÛÊÒÍÓÈ, ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ, ¬Î‡‰ËÏË-

ÒÍÓÈ, ÕËÊÂ„ÓÓ‰ÒÍÓÈ, –ˇÁ‡ÌÒÍÓÈ Ë  ÛÒÍÓÈ √Û·ÂÌËÈ ‰‡ Â˘∏  ËÂ‚‡ Ë Â„Ó ”˜Â·Ì˚ı «‡-

‚Â‰ÂÌËÈª; ´Œ ÔÓÒÂ˘ÂÌËË ¬ÂÎËÍÓÈ  Ìˇ„ËÌÂ˛ ≈ÎÂÌÓ˛ œ‡‚ÎÓ‚ÌÓ˛ (ÒÂÒÚÓÈ ÕËÍÓÎ‡ˇ I ó

¬.◊., ¿.«.) “‡Ú‡ÒÍÓ„Ó ”˜ËÎË˘‡ ‚ —ËÏÙÂÓÔÓÎÂª; ´Œ Ó·ÓÁÂÌËË √. ÃËÌËÒÚÓÏ Õ‡Ó‰ÌÓ-

„Ó œÓÒ‚Â˘ÂÌËˇ ‡ÁÌ˚ı ”˜Â·Ì˚ı «‡‚Â‰ÂÌËÈª. » ‚Ò∏ ˝ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ 1837 „Ó‰Û.

¬ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÏ ÌÓÏÂÂ ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡ ·˚ÎË ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ì˚ Ò‚Â‰ÂÌËˇ Ó Ì‡Ó‰ÓÌ‡ÒÂÎÂÌËË

–ÓÒÒËË ‚ 1836 „Ó‰Û, ÒÓ·‡ÌÌ˚Â ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÏ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚: ÔÓ ‚ÒÂÈ ËÏÔÂËË (‚ ÌÂ∏ ÚÓ„-

‰‡ ÌÂ ‚ıÓ‰ËÎË —Â‰Ìˇˇ ¿ÁËˇ Ë ˜‡ÒÚ¸ «‡Í‡‚Í‡Á¸ˇ) Ì‡Ò˜ËÚ‡ÎË ·ÓÎÂÂ 61 ÏËÎÎËÓÌ‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.
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¬.fl. —ÚÛ‚Â

ДДууххооввееннссттвваа
Грекороссийского, Священно!служителей штатных
и заштатных, Церковно!служителей и сторожей, 
детей и женщин 550033 880055
Униатского 1155 114411
Католического 22449977
Армянского 881177
Лютеранского 11995588
Реформатского 8888
Магометанских Мулл 1133 992211
Лам 115500

ДДввоорряянн
Наследственных 553388 116600
Личных и Обер!Офицерских детей 115533 119955
Приказнослужителей, разночинцев
и отставных солдат 442244 449900

ИИммееюющщиихх  ооттнноошшееннииее  кк ввооеенннноойй ссллуужжббее
Регулярного военного поселения
Казачьих войск 11 993322 116655

ЖЖииттееллеейй  ппоо  ррееввииззииии
ппррии  ггооррооддаахх  ччиисслляящщииххссяя

Купцов всех трёх гильдий,
в том числе и почётных граждан 225522 006611
Мещан и цеховых 22 777744 441155
Граждан Западных Губерний 1144 552211
Нежинских Греков, Тульских оружейников и пр. 2211 882222
Городских обывателей в Бессарабии 111144 008811

ССееллььссккиихх  жжииттееллеейй
Крестьян имений собственных Его Императорского
Величества и Высочайших Особ Императорского Дома,
Удельных, ведомства Кабинета Его Императорского
Величества, Гоф!Интендантской конторы, Кремлёвской
Экспедиции и иных Государственных всех
наименований 2211 446633 999933
Крестьяне имений владельческих 2222 336622 559955

ККооччууюющщиихх
Калмык, Киргиз, Магометан
в Кавказской Области 550077 669977

ППоо  ЗЗааккааввккааззссккиимм  ввллааддеенниияямм
В Грузии, Имеретии, Гурии, Дагестанских провинциях,
Армянской Области, Ахалцыкском Паталыке,
Мингрелии, Абхазии, Ханствах: Кузыкумыкском
и Мехтулинском примерно 11 336688 229977

ВВ ЦЦааррссттввее  ППооллььссккоомм 44 118888 222222

ВВ ВВееллииккоомм  ККнняяжжеессттввее  ФФииннлляяннддссккоомм 11 337722 112222

ВВ ккооллоонниияяхх
РРооссссииййссккоо!!ААммееррииккааннссккоойй  ккооммппааннииии 6611 005533

ИИттооггоо:: 5599 113333 556688

«Как в сем числе не заключаются нижние воинские служители регулярных войск и флотов, равно бессрочно отпу!
щенные с их жёнами и детьми, а также звания, не подлежащие ревизии и особенно в Закавказском крае, приняты может
быть не со всею надлежащею верностью, то всё народонаселение можно предполагать в 61 миллион.

Сверх того число Горских народов, обитающих между морями Чёрным и Каспийским, простирается до
1 445 000 жителей.

Число Киргизов, состоящих в российском подданстве, но за линиями Оренбургскою и Сибирскою живущих, рав!
но и Двоеданцев, с точностью неизвестно».

Пользуясь этим отчётом, сделаем краткий обзор состава народонаселения «во владениях, подвластных Всероссийскому Скипетру». 
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О˜ÂÌ¸ Á‡ÏÂÚÂÌ ËÌÚÂÂÒ ÊÛÌ‡Î‡ Í ËÒÚÓËË –ÓÒÒËË Ë ÛÒÒÍÓ„Ó ˇÁ˚Í‡. ¬ ‡Á‚ËÚËË

˝ÚËı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ ÒÓÒÚÓˇÎ‡ Ì‡ÒÛ˘Ì‡ˇ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚ¸ ÔÓÒ‚Â˘ÂÌËˇ ó Ë ÔÓÒ‚ÂÚËÚÂÎ¸-

ÒÍËÈ ÊÛÌ‡Î ‡·ÓÚ‡Î ‡ÍÚË‚ÌÓ. ¬ Í‡Ê‰ÓÏ ‚˚ÔÛÒÍÂ ‚ÒÚÂ˜‡ÂÏ Ï‡ÚÂË‡Î˚ Ì‡ ˝ÚË ÚÂ-

Ï˚, Ì‡ÔËÏÂ, Ú‡ÍËÂ: ´ƒ‚‡ ÔÂ‚˚Â ‚ÚÓÊÂÌËˇ –ÛÒÒÓ‚ ‚ ¬ËÁ‡ÌÚË˛ª ó ÒÚ‡Ú¸ˇ ÔÓ-

ÙÂÒÒÓ‡  ÛÁÂ; ´–‡ÁÓÂÌËÂ „ÓÓ‰‡ ”„ÎË˜‡ ‚ 1611 „Ó‰Ûª ó ÒÚ‡Ú¸ˇ Û˜ËÚÂÎˇ

‘.  ËÒÒÂÎˇ; ´»Á‚ÎÂ˜ÂÌËˇ ËÁ  ‡ÎÂ‰‚ÓÒÍÓÈ –ÛÍÓÔËÒË, Í‡Ò‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÂÎË„ËÓÁÌ˚ı ‚Â-

Ó‚‡ÌËÈ Ë Ó·ˇ‰Ó‚ª Ë ´Œ·ÓÁÂÌËÂ „Î‡‚Ì˚ı ˜ÂÚ ÒÓ‰ÒÚ‚‡ Á‚ÛÍÓ‚ ‚ Ì‡Â˜Ëˇı —Î‡-

‚ˇÌÒÍËıª ó ÒÚ‡Ú¸ˇ ÁÌ‡ÏÂÌËÚÓ„Ó ÙËÎÓÎÓ„‡-ÒÎ‡‚ËÒÚ‡ »ÁÏ‡ËÎ‡ »‚‡ÌÓ‚Ë˜‡ —ÂÁÌÂ‚-

ÒÍÓ„Ó (1812ñ1880); ´Œ˜ÂÍ ÔÂ‚Ó„Ó ÔÂËÓ‰‡ »ÒÚÓËË –ÓÒÒËËª; ´œ‡‚ÓÒÎ‡‚ËÂ ó

ËÒÚÓ˜ÌËÍ ÒÔ‡ÒÂÌËˇ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚‡ª; ´ Û„‡Ì˚ Ë ÓÒÚ‡ÚÍË ‰Â‚ÌËı ÛÍÂÔÎÂÌËÈ ‚ –ˇÁ‡Ì-

ÒÍÓÈ √Û·ÂÌËËª; ´ŒÚÍ˚ÚËÂ Ô‡ÏˇÚÌËÍ‡ »ÏÔÂ‡ÚËˆÂ ≈Í‡ÚÂËÌÂ II ‚ ≈Í‡ÚÂËÌÓÒÎ‡-

‚Âª; ´ÕÂ˜ÚÓ Ó ¬ËÁ‡ÌÚËÈÒÍËı »ÒÚÓËÍ‡ı Ë Ó ÔÂÂ‚Ó‰Â Ëı Ì‡ –ÛÒÒÍËÈ ˇÁ˚Íª; ´—ÎÂ-

‰˚ ‡ÁË‡ÚËÁÏ‡ ‚ —ÎÓ‚Â Ó ÔÓÎÍÛ »„ÓÂ‚Âª Ë ´  »ÒÚÓËË ◊ËÌ„ËÒ-’‡Ì‡ª ó ÔÓÙÂÒÒÓ‡

 ‡Á‡ÌÒÍÓ„Ó ”ÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ›‰Ï‡Ì‡; ´ƒÂ‚Ìˇˇ –ÛÒÒÍ‡ˇ “Ó„Ó‚Îˇª Ë ´ ÌˇÁ¸ ¿Ì‰ÂÈ

fi¸Â‚Ë˜ ¡Ó„ÓÎ˛·ÒÍËÈª ó ‚˚‰‡˛˘Â„ÓÒˇ ËÒÚÓËÍ‡, ÔËÒ‡ÚÂÎˇ, ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡, ËÁ‰‡ÚÂ-

Îˇ ÃËı‡ËÎ‡ œÂÚÓ‚Ë˜‡ œÓ„Ó‰ËÌ‡ (1800ñ1875), ÍÓÚÓ˚È ·˚Î, ÔÓÊ‡ÎÛÈ, Ò‡Ï˚Ï ÔÎÓ-

‰Ó‚ËÚ˚Ï ‡‚ÚÓÓÏ ÊÛÌ‡Î‡ ÔË ÕËÍÓÎ‡Â œÂ‚ÓÏ. 

¬ 30-Â Ë 40-Â „Ó‰˚ XIX ÒÚÓÎÂÚËˇ ‚  ‡Á‡ÌÒÍÓÏ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÂ Û˜ÂÊ‰‡˛ÚÒˇ Í‡-

ÙÂ‰˚ ÍËÚ‡ÈÒÍÓ„Ó Ë Ò‡ÌÒÍËÚÒÍÓ„Ó ˇÁ˚ÍÓ‚, ‡ ‚  ‡Á‡ÌÒÍÓÈ „ËÏÌ‡ÁËË ‚‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÂ-

ÔÓ‰‡‚‡ÌËÂ ‡ÏˇÌÒÍÓ„Ó ˇÁ˚Í‡. œÓˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÔÂ‚˚Â ÒÓÓ·˘ÂÌËˇ Ó ‚‚Â‰ÂÌËË ÔÂÔÓ‰‡‚‡-

ÌËˇ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓ„Ó ˇÁ˚Í‡.

26 Ë˛Ìˇ 1842 „Ó‰‡ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÒÓÎÌÂ˜ÌÓÂ Á‡ÚÏÂÌËÂ Ì‡ ÚÂËÚÓËË –ÓÒÒËË.

ΔÛÌ‡Î ÓÚÍÎËÍ‡ÂÚÒˇ ÒÚ‡Ú¸∏È ˝ÍÒÚ‡Ó‰ËÌ‡ÌÓ„Ó ÔÓÙÂÒÒÓ‡ —.-œÂÚÂ·Û„ÒÍÓ„Ó ÛÌË-

‚ÂÒËÚÂÚ‡, ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ ‡Í‡‰ÂÏËÍ‡, ¿ÎÂÍÒÂˇ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜‡ —‡‚Ë˜‡ (1811ñ1883) ´»Á‚ÂÒ-

ÚËˇ Ó Î˛·ÓÔ˚ÚÌ˚ı ˇ‚ÎÂÌËˇı, Á‡ÏÂ˜ÂÌÌ˚ı ‚ ‡ÁÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı ≈‚ÓÔ˚ ‚Ó ‚ÂÏˇ ÔÓÎÌÓ-

„Ó ÒÓÎÌÂ˜ÌÓ„Ó Á‡ÚÏÂÌËˇ 1842 „Ó‰‡ª. ÕÓ ˝ÚÓ„Ó Ï‡ÎÓ, Ë ‚ 1843 „Ó‰Û ÊÛÌ‡Î ÓÚ‚Ó‰ËÚ

31 ÒÚ‡ÌËˆÛ (ÓÍÓÎÓ ‰‚Ûı ‡‚ÚÓÒÍËı ÎËÒÚÓ‚!) ‰Îˇ ÓÚ˜∏Ú‡ Ó‰ËÌ‡ÌÓ„Ó ÔÓÙÂÒÒÓ‡  ‡-

Á‡ÌÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ÕËÍÓÎ‡ˇ »‚‡ÌÓ‚Ë˜‡ ÀÓ·‡˜Â‚ÒÍÓ„Ó (1792ñ1856) ´œÓÎÌÓÂ Á‡-

ÚÏÂÌËÂ —ÓÎÌˆ‡ ‚ œÂÌÁÂª.

√√ ÎÎ ‡‡ ‚‚ ‡‡   ˜̃ ÂÂ ÚÚ ‚‚ ∏∏  ÚÚ ‡‡ ˇ̌
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Отрывок из работы
Н.И. Лобачевского 
«Полное затмение
Солнца в Пензе»

«Полное солнечное затмение по
справедливости называться может яв!
лением примечательным и редким. Ес!
ли кому довелось видеть его раз в своей
жизни, то, конечно, в другой уже не слу!
чится, разве захотелось бы переехать
для того весьма большое расстояние.
Это мнение не должно казаться преуве!
личенным, если прибавим к тому необ!
ходимость условия, чтобы небо для ме!
ста наблюдения было безоблачным.
Вот почему полное солнечное затме!
ние почитается не во всех ещё подроб!
ностях до сих пор исследованным.
В особенности Физики слышат удовле!
творительные ответы на многие вопро!
сы: например, относительно охлажде!
ния в воздухе, теплоты солнечных лу!
чей, постепенного омрачения, света
прямого, отражённого, погиби (изги!
ба. — В.Ч., А.З.) лучей вокруг лунной
поверхности. Астроном дорожит свои!

œÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ·ÎÂÒÚˇ˘Â„Ó ÊÛÌ‡ÎËÒÚÒÍÓ„Ó ‚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ ÒÎÂ‰Ó‚‡Î ÓÚ˜∏Ú Û˜∏ÌÓ„Ó-

ÍÓËÙÂˇ Ó ‚Ë‰ÂÌÌÓÏ, ËÁÏÂÂÌÌÓÏ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËË Ò ‰‡ÌÌ˚ÏË ‚ÓÒ¸ÏË Á‡ÚÏÂÌËÈ: 1567,

1598, 1605, 1706, 1715, 1724, 1778 Ë 1807 „Ó‰Ó‚. ÀÓ·‡˜Â‚ÒÍËÈ ÔÂ‰ÒÚ‡∏Ú Á‰ÂÒ¸ ÔÂÂ‰

Ì‡ÏË Í‡Í ÚÓÌÍËÈ Ë „ÎÛ·ÓÍËÈ ÁÌ‡ÚÓÍ ÙËÁËÍË Ë ‡ÒÚÓÌÓÏËË Ë, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÚÂÓËË

Ò‚ÂÚ‡. ÕÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ˝ÚË, ÌÓ Ë ÔÂ‰˚‰Û˘ËÂ Â„Ó Ì‡·Î˛‰ÂÌËˇ ó Á‡ ÔÓıÓÊ‰ÂÌËÂÏ ¬ÂÌÂ-

˚ ÔÓ ‰ËÒÍÛ —ÓÎÌˆ‡, Á‡ ÍÓÏÂÚ‡ÏË ›ÌÍÂ Ë √‡ÎÎÂˇ, Á‡ —ÓÎÌˆÂÏ Ë Â„Ó ‡ÚÏÓÒÙÂÓÈ (ÍÓ-

ÓÌÓÈ), Á‡ Í‡Â¯ÍÓÏ ‰ËÒÍ‡ ÀÛÌ˚ Ë Â∏ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸˛, ‡ Ú‡ÍÊÂ ËÁÏÂÂÌËˇ ÚÂÏÔÂ‡-

ÚÛ Ë ÓÒ‚Â˘∏ÌÌÓÒÚË ‡ÁÎË˜Ì˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ì‡ «ÂÏÎÂ ÓÚÍ˚‚‡˛Ú Ì‡Ï Û˜∏ÌÓ„Ó ÔÂ‚ÓÈ

‚ÂÎË˜ËÌ˚. ¬Ò∏ ˝ÚÓ ÔÓ‡ÁËÚÂÎ¸ÌÓ, ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ, ˜ÚÓ ÏÌÓ„ËÂ Â„Ó ÚÂÓÂÚË˜ÂÒÍËÂ ËÁ˚ÒÍ‡-

ÌËˇ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, „ÂÌË‡Î¸Ì‡ˇ ÕÂÂ‚ÍÎË‰Ó‚‡ „ÂÓÏÂÚËˇ ·˚ÎË Ó·Ì‡Ó‰Ó‚‡Ì˚ Á‡ 7 ÎÂÚ

‰Ó Á‡ÚÏÂÌËˇ —ÓÎÌˆ‡, Ì‡·Î˛‰‡ÂÏÓ„Ó ‚ œÂÌÁÂ.

ÕËÍÓÎ‡ˇ »‚‡ÌÓ‚Ë˜‡ Ó˜ÂÌ¸ ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎÓ ˇ‚ÎÂÌËÂ ËÒÍË‚ÎÂÌËˇ ÎÛ˜ÂÈ Ò‚ÂÚ‡,

ÍÓÚÓÓÂ ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÎ¸Áˇ Ó·˙ˇÒÌËÚ¸ Á‡ÍÓÌÓÏ ÔÂÎÓÏÎÂÌËˇ Ò‚ÂÚ‡ ÔË ÔÓ-

ıÓÊ‰ÂÌËË ‡ÁÌ˚ı ÔÓ ÔÎÓÚÌÓÒÚË ÒÂ‰. ÀÓ·‡˜Â‚ÒÍËÈ „ÎÛ·ÓÍ Ë Ò‚Ó·Ó‰ÂÌ ‚ Ò‚ÓËı ÒÛÊ-

‰ÂÌËˇı Ë, Í‡Í Ï˚ ÁÌ‡ÂÏ, ËÏÂÌÌÓ Â„Ó Ë‰ÂË ÎÂÊ‡Ú ‚ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚÂ Ó·˘ÂÈ ÚÂÓËË ÓÚ-

ÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÔÓˇ‚Ë‚¯ÂÈÒˇ ÒÔÛÒÚˇ 70 ÎÂÚ ÔÓÒÎÂ Â„Ó ÓÚÍ˚ÚËÈ. » ÓÚÏÂÚËÏ, ˜ÚÓ

‚Ò∏ ˝ÚÓ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ ÔÂÍ‡ÒÌ˚Ï ÔÛ¯ÍËÌÒÍËÏ ˇÁ˚ÍÓÏ! ›ÚÓ ÛÊÂ ÌÂ ˇÁ˚Í ÀÓÏÓÌÓÒÓ‚‡

ËÎË  ‡‡ÏÁËÌ‡.
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В 1844 „Ó‰Û ÊÛÌ‡Î, ÓÚÒÚÛÔ‡ˇ ÓÚ Ò‚ÓËı Ô‡‚ËÎ, ÔÂ˜‡Ú‡ÂÚ ´»Á‚ÂÒ-

ÚËÂ Ó ÒÏÂÚË Ë ÔÓ„Â·ÂÌËË ».¿.  ˚ÎÓ‚‡ (1768ñ1844). ¬ÂÎËÍËÈ ·‡Ò-

ÌÓÔËÒÂˆ ÔË ÊËÁÌË ÔÓÎÛ˜ËÎ Î‡‚˚ ÍÎ‡ÒÒËÍ‡ ÛÒÒÍÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚.

¬ 49-Ï ÚÓÏÂ ÊÛÌ‡Î‡ Á‡ 1846 „Ó‰ Ì‡ıÓ‰ËÏ ÒÚ‡Ú¸˛ ËÒÚÓËÍ‡

œ‡‚Î‡ —‡‚ÂÎ¸Â‚‡ ´Œ ÚÓ„Ó‚ÎÂ ¬ÓÎÊÒÍËı ¡ÛÎ„‡ ‚ IX Ë X ‚ÂÍÂª.

›ÚÓ 19 ÒÚ‡ÌËˆ Ì‡Ò˚˘ÂÌÌÓ„Ó Ù‡ÍÚ‡ÏË ÚÂÍÒÚ‡ Ó ÚÓÏ, Í‡Í ‡‡·ÒÍËÂ

Ë ‰Û„ËÂ ˛ÊÌ˚Â ÍÛÔˆ˚ ÔËıÓ‰ËÎË ‚ ‰Â‚ÌËÈ „ÓÓ‰, ÍÓÚÓ˚È Ì‡-

ıÓ‰ËÎÒˇ ‚ 123 ‚ÂÒÚ‡ı Í fi„Û ÓÚ  ‡Á‡ÌË, Ë Í‡Í ÚÓ‚‡˚ Ë ÏÓÌÂÚ˚

Ò ˛„‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌˇÎËÒ¸ ‰Ó ÕÓ‚„ÓÓ‰‡ Ë ¬ÂÎËÍËı ÀÛÍ, ‡ Ì‡¯Ë ÎË-

Ò¸Ë Ë ÔÂÒˆÓ‚˚Â ÏÂı‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÏÌÓ„ÓÂ ‰Û„ÓÂ ÛÔÎ˚‚‡ÎË ‚ œÂÒË˛,

¡Ûı‡Û, ’ÓÂÁÏ Ë ‰Û„ËÂ ÒÚ‡Ì˚ ’‡ÎËÙ‡Ú‡. –ÂÍ‡ ¬ÓÎ„‡ Ì‡Á˚‚‡-

Î‡Ò¸ ÚÓ„‰‡ –‡, –‡Û. ¿‡·ÒÍËÂ ÏÓÌÂÚ˚ Ì‡ –ÛÒË ÒÓ·Ë‡ÎË Ë ı‡ÌË-

ÎË ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ´Á‡Ô‡ÒÌÓ„Ó Í‡ÔËÚ‡Î‡ „‡Ê‰‡ÌËÌ‡ ÕÓ‚‡„ÓÓ‰‡ ‚ÂÏ∏Ì

flÓÔÓÎÍ‡ ËÎË ¬Î‡‰ËÏË‡. —‡ÏÓÂ ÓÒˇÁ‡ÂÏÓÂ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó, ˜ÚÓ

ÛÊÂ ‚ X ‚ÂÍÂ ·˚ÎË Í‡ÔËÚ‡ÎËÒÚ˚ Ì‡ —Â‚ÂÂ –ÛÒË!ª ó Ú‡Í Á‡ÍÎ˛-

˜‡ÂÚ ÒÚ‡Ú¸˛ œ. —‡‚ÂÎ¸Â‚.

¬ 1848 „Ó‰Û ‚ ÊÛÌ‡ÎÂ ÔÓˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ¬˚ÒÓ˜‡È¯ËÂ œÓ‚ÂÎÂÌËˇ

Ó· ÛÒÚ‡‚Â, ¯Ú‡ÚÂ Ë ‡ÒÔËÒ‡ÌËË Û˜Â·Ì˚ı ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚ ¿ı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍÓ-

„Ó Û˜ËÎË˘‡ ‰Îˇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ‰Â‚Ëˆ, ‡ Á‡ÚÂÏ Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ó· ÓÚ-

Í˚ÚËË Ã‡ËËÌÒÍÓÈ ‰Â‚Ë˜¸ÂÈ ¯ÍÓÎ˚ ‚ “Ó·ÓÎ¸ÒÍÂ. ¬ÔÓ˜ÂÏ, ÔÓ‰Ó·-

Ì˚Â ÒÓÓ·˘ÂÌËˇ ‚ÒÚÂ˜‡ÎËÒ¸ Ë ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡ÌÂÂ.

ÕÓ‚Ó‚‚Â‰ÂÌËÂÏ ÌÓÏÂ‡ ÒÚ‡ÎÓ: ´ŒÚ‰ÂÎÂÌËÂ VII. ´ÕÓ‚ÓÒÚË

Ë ÒÏÂÒ¸. ”Í‡Á‡ÚÂÎ¸ Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÓÚÍ˚ÚËÈ ÔÓ Ã‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒ-

ÍËÏ, ‘ËÁË˜ÂÒÍËÏ Ë ≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Õ‡ÛÍ‡Ïª, ‡Á·ËÚ˚È Ì‡ ‡Á‰ÂÎ˚:

Ã‡ÚÂÏ‡ÚËÍ‡, ¿ÒÚÓÌÓÏËˇ, ÃÂı‡ÌËÍ‡, ‘ËÁËÍ‡, ’ËÏËˇ, ÃÂÚ‡ÎÎÛ-

„Ëˇ, √‡Î¸‚‡ÌÓÔÎ‡ÒÚËÍ‡, “ÂıÌÓÎÓ„Ëˇ, «ÓÓÎÓ„Ëˇ, ¡ÓÚ‡ÌËÍ‡, ÃËÌÂ‡-

ÎÓ„Ëˇ, √ÂÓÎÓ„Ëˇ, ‘ËÁËÓÎÓ„Ëˇ, œ‡ÎÂÓÌÚÓÎÓ„Ëˇ. » ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ËÁ ÌËı

ÂÒÚ¸ ˜ÚÓ-ÌË·Û‰¸ ËÌÚÂÂÒÌÓÂ, Ì‡ÔËÏÂ, ´÷‚ÂÚÌÓÂ ÙÓÚÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓÂ

ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ ÒÓÎÌÂ˜ÌÓ„Ó ÒÔÂÍÚ‡ª (1848 „Ó‰). »ÎË ó ´ŒÔÎÓ‰ÓÚ‚Ó-

ÂÌËÂ ·ÂÁ Û˜‡ÒÚËˇ Ò‡Ïˆ‡ª (1849 „Ó‰).

  61 ÚoÏÛ Ë‰ÛÚ ´¡Ë·ÎËÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÂ ÔË·‡‚ÎÂÌËˇ π IIª.

ŒÌË Ò‰ÂÎ‡ÎËÒ¸ Â„ÛÎˇÌ˚ÏË Ë Ó˜ÂÌ¸ ÔÓÔÛÎˇÌ˚ÏË. ¬‡ÊÌ˚ ÓÌË
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ми наблюдениями над встречей двух главных для нас светил
на небе, которых пути до тех пор исследовал он отдельно. На!
конец, любопытно для каждого видеть, как отсутствием света
внезапно среди дня бывает поражено в чувствах своих всё то,
что живёт одушевлённое в Природе».

<…> «Академик Струве поручил быть главным в этой
экспедиции Астроному!Наблюдателю Ляпунову, и к нему
присоединились Профессор Физики Кнорр и я, желая
воспользоваться таким случаем для наблюдений физиче!
ских и чтобы удовлетворить собственному любопытст!
ву», — продолжает Лобачевский. Пензенское полное за!
тмение Солнца, которое он описывает, длилось почти три
минуты: «На месте дневного светила, когда последний его
луч исчез, появился тёмный круг, как бы само Солнце,
но уже чёрное, на бледном небе. В трепетном ожидании
чего!то неизвестного, с торопливым желанием всё видеть,
с опасением что!нибудь не заметить, стояли мы, зрители,
среди призраков во мраке, с обращённым взором к потух!
шему Солнцу, — как обворожённые, постигнутые страхом
и беспокойством, вдохновенные чувством возвышенным
и торжественным. С этим душевным волнением так труд!
но было внимательно наблюдать и замеченное сохранить
в памяти, что, возвратившись домой, мы находили нуж!
ным в разговоре нашем друг друга поверять, так ли и то ли
мы все видели.

Полное затмение поражает сильно всех животных.
Птиц оно тревожит в особенности: из лесу поднялись с кри!
ком стаи галок и грачей, взвились в воздух и потом опять
спустились на деревья. Перед нами невдалеке паслось ста!
до, специально сюда пригнанное. За криком птиц вскоре
послышалось мычание коров и блеяние овец, которые все
пустились бежать по дороге домой. На Пензенской торго!
вой площади, где продолжалась ярмонка, собралось много
народа. Рассказывали, что затмение вначале произвело
в народе толки и беспокойство; но когда Солнце совсем за!
крылось, то послышались голоса: «Ах, что!то делается дома?
ах, пойти было домой!» С мыслью о преставлении света лю!
ди пали на колена, с воплем и молитвой ожидая над собой
Страшного суда.

Но первый проскользнувший луч Солнца прогнал
и мрак в Природе, и страх в сердце людей. Переход от тем!
ноты к свету казался разительнее, чем от света к темноте.
В помрачнении сохранялась какая!то постепенность до по!
следнего мгновения, тогда как первый вырвавшийся луч
из!за Луны вдруг переменил ночь в день; чёрная завеса
вдруг упала.

Когда затмение закончилось, Г. Губернатор Панчулидзев,
который был всё время с нами близ нашей полевой обсерва!
тории, подозвал к себе крестьян. На вопрос, что они думали,
они отвечали: «Ничего не думали, но мы перепугались».
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Ë ‰Îˇ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ. √‰Â Â˘∏ Ì‡È‰∏¯¸ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó ÚÓÏ,

Í‡ÍËÂ ÍÌË„Ë ËÁ‰‡‚‡ÎËÒ¸ ÚÓ„‰‡ ‚ –ÓÒÒËË Ë ÷‡ÒÚ‚Â œÓÎ¸ÒÍÓÏ?

—Â‰Ë ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı ‡Á‰ÂÎÓ‚ ÂÒÚ¸ Ú‡ÍËÂ: ´¿Á·ÛÍË, œÓÒÓ·Ëˇ

Í ËÁÛ˜ÂÌË˛ ˇÁ˚ÍÓ‚,  ÌË„Ë ‰Îˇ ‰Ó¯ÍÓÎ¸ÌÓ„Ó ˜ÚÂÌËˇ, —ÎÓ‚ÂÒÌÓÒÚ¸,

–ÓÏ‡Ì˚ Ë œÓ‚ÂÒÚË, ¡Ó„ÓÒÎÓ‚ËÂ, »ÒÚÓËˇ, ‘ËÎÓÎÓ„Ëˇ ‰Â‚ÌÂ-ÍÎ‡Ò-

ÒË˜ÂÒÍ‡ˇ Ë ¬ÓÒÚÓ˜Ì‡ˇ, Ã‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ Õ‡ÛÍË, ≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Õ‡-

ÛÍË, √ÂÓ„‡ÙËˇ, —Ú‡ÚËÒÚËÍ‡ Ë œÓÎËÚË˜ÂÒÍ‡ˇ ›ÍÓÌÓÏËˇ, —ÂÎ¸ÒÍÓÂ

’ÓÁˇÈÒÚ‚Ó Ë “ÂıÌÓÎÓ„Ëˇ, ÃÂ‰ËˆËÌ‡, —ÏÂÒ¸, ≈‚ÂÈÒÍËÂ ÍÌË„Ëª.

ÕÂ˜‡ÒÚÓ, ÌÓ ÊÛÌ‡Î ÔÛ·ÎËÍÛÂÚ ‚Ò∏ ÊÂ ÒÚ‡Ú¸Ë Ì‡ ÚÂÏ˚ ÔÂ‰‡-

„Ó„ËÍË, Ì‡ÔËÏÂ, ´Œ ÔÓ‚ËÌÓ‚ÂÌËË ‚ ‰ÂÎÂ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËˇª. ¬ 72-È ˜‡-

ÒÚË Ì‡ÔÂ˜‡Ú‡Ì‡ ÒÚ‡Ú¸ˇ ÁÌ‡ÏÂÌËÚÓ„Ó ÔÂ‰‡„Ó„‡, Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ Ó„‡ÌËÁ‡-

ÚÓÓ‚ ÊÂÌÒÍÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ‚ –ÓÒÒËË ÕËÍÓÎ‡ˇ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜‡

¬˚¯ÌÂ„‡‰ÒÍÓ„Ó (1821ñ1872) ´«‡‰‡˜Ë ÔÂ‰‡„Ó„ËÍË Í‡Í Ì‡ÛÍË Ë ÒÔÓ-

ÒÓ·˚ Ëı Â¯ÂÌËˇª.

¬ 1852 „Ó‰Û Ì‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡ı ÊÛÌ‡Î‡ ‚ÔÂ‚˚Â ÔÓˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ËÏˇ

‚ÂÎËÍÓ„Ó ÙËÎÓÎÓ„‡ ‡Í‡‰ÂÏËÍ‡ flÍÓ‚‡  ‡ÎÓ‚Ë˜‡ √ÓÚ‡ (1812ñ1893)

Ë Â„Ó ÒÚ‡Ú¸ˇ ´Œ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚˇı ‚ ÒËÒÚÂÏÂ Á‚ÛÍÓ‚ –ÛÒÒÍÓ-

„Ó ˇÁ˚Í‡ª. ÕÂ Á‡·Û‰ÂÏ, ˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ √ÓÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ ÌÓÏ˚ ÛÒÒÍÓ-

„Ó Ô‡‚ÓÔËÒ‡ÌËˇ, ÒÓı‡Ìˇ‚¯ËÂÒˇ ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó ÍÓÌˆ‡ 1918 „Ó‰‡, ‡ Â„Ó

´–ÛÒÒÍÓÂ Ô‡‚ÓÔËÒ‡ÌËÂª, ËÁ‰‡ÌÌÓÂ ‚ÔÂ‚˚Â ‚ 1885 „Ó‰Û, ‚ 1916 „Ó-

‰Û ‚˚¯ÎÓ ÛÊÂ 22-Ï ËÁ‰‡ÌËÂÏ! 

¬ 1852 „Ó‰Û ÍÂÒÎÓ ÏËÌËÒÚ‡ ÔÓÒ‚Â˘ÂÌËˇ Á‡ÌËÏ‡Î ÛÊÂ

ÍÌˇÁ¸ œÎ‡ÚÓÌ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜ ÿËËÌÒÍËÈ-ÿËıÏ‡ÚÓ‚. √‡Ù ”‚‡Ó‚,

ÔÓÒÎÛÊË‚ ‚ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚Â ‚ Ó·˘ÂÈ ÒÎÓÊÌÓÒÚË 18 ÎÂÚ, ÌÂ ‚˚‰Â-

Ê‡Î Ì‡ÔˇÊÂÌËˇ Ë ‚ 1849 „Ó‰Û Û¯∏Î ‚ ÓÚÒÚ‡‚ÍÛ. ≈„Ó Ó·‚ËÌËÎËÖ

‚ ÌÂÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Ò‰ÂÊ‡Ú¸ Ë ËÒÍÓÂÌËÚ¸ ‚ Û˜Â·Ì˚ı Á‡‚Â‰ÂÌËˇı ˇÍÓ-

·ËÌÒÚ‚Ó. » ˝ÚÓ ‚ ÚÓ ‚ÂÏˇ, ÍÓ„‰‡ ≈‚ÓÔÛ ‰Ó ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓÚˇÒÎË

Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚Â ·ÛË 1848ñ1849 „Ó‰Ó‚!

¬ ÍÓÌˆÂ ÎÂÚ‡ 1853 „Ó‰‡ Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ÌÂÛ‰‡˜Ì‡ˇ ‰Îˇ –ÓÒÒËË

 ˚ÏÒÍ‡ˇ ‚ÓÈÌ‡ ó Ò ÍÓ‡ÎËˆËÂÈ ¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËË, ‘‡ÌˆËË, “ÛˆËË

Ë —‡‰ËÌËË. –ÓÒÒËˇ ÔÓ‰‚Â„Î‡Ò¸ Ì‡Ô‡‰ÂÌË˛ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ·‡ÒÒÂÈÌÂ

◊∏ÌÓ„Ó ÏÓˇ, ÌÓ Ë Ì‡ ¡‡ÎÚËÍÂ, ‚ ¡ÂÎÓÏ ÏÓÂ, Ì‡  ‡Ï˜‡ÚÍÂ. » Ì‡

˝ÚÓ, ‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ó Ò‚ÓËÏË ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇÏË ó Â‡„ËÓ‚‡Î ÊÛÌ‡Î.

  ÒÂÂ‰ËÌÂ ÔˇÚË‰ÂÒˇÚ˚ı „Ó‰Ó‚ XIX ‚ÂÍ‡ ´ΔÛÌ‡Î ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡

Õ‡Ó‰ÌÓ„Ó œÓÒ‚Â˘ÂÌËˇª ÒÚ‡Î ÙÂÌÓÏÂÌÓÏ ÛÒÒÍÓÈ ÊÛÌ‡ÎËÒÚËÍË,

‡‚ÚÓËÚÂÚÌ˚Ï ËÁ‰‡ÌËÂÏ, ÔË‚ÎÂÍ‡‚¯ËÏ Ì‡ Ò‚ÓË ÒÚ‡ÌËˆ˚ Ë ÎÛ˜¯Ëı

Ì‡¯Ëı ÎËÚÂ‡ÚÓÓ‚, Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‰ÂˇÚÂÎÂÈ. ÕÓ ÂÒÎË ÓÔÂ‰Â-

ÎËÚ¸ ÚÓ„‰‡¯ÌÂÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÊÛÌ‡Î‡ ‚ ‰‚Ûı ÒÎÓ‚‡ı, ÚÓ ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡-

Á‡Ú¸ ÔÓÒÚÓ: ÓÌ ·˚Î „Î‡‚ÌÓÈ ÚË·ÛÌÓÈ ÔÓÒ‚Â˘ÂÌËˇ. »ÏÂÌ‡ √Ó„ÓÎˇ

Ë ÀÓ·‡˜Â‚ÒÍÓ„Ó ó ‡‚ÚÓÓ‚ ÊÛÌ‡Î‡ ó „Ó‚ÓˇÚ ÛÊÂ Ò‡ÏË Á‡ ÒÂ·ˇ.

√√ ÎÎ ‡‡ ‚‚ ‡‡   ˜̃ ÂÂ ÚÚ ‚‚ ∏∏  ÚÚ ‡‡ ˇ̌

Ã.œ. œÓ„Ó‰ËÌ

fl. . √ÓÚ


