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ъ настоящемъ столітіи Чистая Математика значительно обогати-- 

лась новыми важными открьітіями и усовершенствованіями въ об*Ь- 
ихъ своихъ отрасляхъ —  Геометрій и Алгебрі}.

Кругъ деятельности Геометрій составляютъ теперь не одни измірепія 

пространствъ; ч^мъ'-определялся прежде предметъ этой пауки, но и срав-р 

иепіе различпыхъ- видовъ и взаимнаго положеній Фигуръ : разнообразіе за -  

дач!Б, подлежащихъ изслЄдовапіяиь Геометрій, дошло до того^ что въ 

настоящее время нельзя уже подвести подъ одну Формулу иптегральнаго 

КСЧИСЛЄНІЯ тЬхъ мпогочисленпыхъ результатовъ, какіе даютъ намъ изслЄдо-  

ванія Гергона, Понселета^ Плюкера , Штейнера и друг^; между тЬмъ какъ 

мы могли это сделать съ результатами изслЬдовапій ихъ предшественни- 

ковъ : Кеплера, Каваллери, Паскаля. . ;
Успехи Алгебры въ новейшее время также не мєнЄє значительны: не 

столь строгое, какъ прежде, раздЄленіе этой науки па высшую и низшую 

и увеличеніе средствъ ея допущешемъ возможности объяснять алгебраическіе 

вопросы ПОМОЩІЮ геометрическихъ построепШ — устраняютъ два зиачи- 

тельныя препятствія на пути развитія науки. Всякому, занимающемуся Ма

тематикою, известно до какой степени ясности, отчетливости и полноты 
доведено у ч е т е  объ уравпешяхъ, чрезъ введете въ число математическихъ 

элементовъ дпФФереиціальнаго исчисленія; равнымъ образомъ известно,, какую 

пользу пріобрЄла наука I отъ объяснен1я мнимыхъ величипъ посредствомъ 

геометрическихъ построенШ.
Изъ числа важпейшихъ пріобрЄтепій Чистой Математики, распростра- 

пившихъ оя объемъ, въ настоящемъ случае я памерепъ изложить два новые
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способа для ptnienin численпыхъ уравнепШ : одпнъ изъ нпхъ принадлежитъ 

Горперу, другой ГреФФС.

Учепіе объ уравнее'шхъ составляетъ главп^йшую и существенную часть 

Алгебры, еслп исключить предварителышя, основныя ея д'Ьйствія, соста- 

ВЛЯІОЩІЯ вступленіе въ эту пауку. Древніе математики умізли ptniaTb урав- 

непія только 1-й  и 2-й  степени, и уже въ XVI-мъ cтoлtтiи найдены были 

способы для рішенія уравпеній 3 -й  и 4 -й  степени.

Ptmenie же уравпеній степеней выше 4 -й  представило непреодолимый 

затруднепія. Затрудненія эти вызвали соревнованіе знаменитыхъ математиковъ, 

изъ которыхъ каждый желалъ испытать свои силы па этомъ трудномъ по

прищі} розыскан)й, служившемъ какъ бы пробнымъ камнемъ, па которомъ 

изощрялись математическіе умы, и проявлялись математическіе таланты. 

Такія усилія н рвеніе Математиковъ къ достиженію желаемыхъ результатовъ 

продолжались до тtxъ  поръ, пока наконецъ РуФФини и Абель доказали, что 

найти общее ptmeiiie уравпеній высшихъ степеней посредствомъ употре- 

бптельныхъ функцій коеФФИщентовъ р:Ьшительно не возможно. Невозможность 

эта изложена также съ особенною ясностіїо въ лекщяхъ знаменитаго наніего 

академика Остроградскагі). Впрочемъ, хотя сказанпыя розыскан1я не привели 

прямо къ д іл и , не достигши желаемого результата, однакожъ эта д tя -  

тельпость математическнхъ уиовъ не осталась безъ полезныхъ посл'Ьдствій: 

стараясь рішить уравненія высшихъ степеней, каждый по своему способу, 

они открыли въ пихъ множество пнтересныхъ свойствъ, который передали 

наукі ВМІСТІ съ своими именами, сделавшимися чрезъ то навсегда въ ней 

известными. Все эти свойства составляютъ такъ называемую теорію урав- 

неній и даютъ намъ правила, какимъ образомъ отыскивать корни каждого 

особеннаго уравпенія пли разрешать численныя уравненія.

Лагранжъ въ сочинепіи своемъ : «Вбзоінііоп des Equations num6riques» 

и Фурье въ сочинепіи «Analyse des dquations ddlermindes», изданномъ уже 

после смерти автора, — довели до высокой степени совершенства ученіе 

о численпыхъ ypaвпeнiяxъ, такъ что способы ихъ для нахожденія дЄйствитєль-  

ныхъ корней вмЄстЄ съ способами Лагранжа же, Лежандра, Коши и Штерна для 

нахожденія инииыхъ корней — даютъ намъ право смотріть въ теоретическомъ

^  5

отношеніи на это ученіе, какъ на удовлетворительно оконченное. Не смотря 

на то, желательно было бы имЄть способы б о л іє  практическаго достоинства, 
которые бы короче вели къ ЦІЛИ. Какъ важна потребность ихъ для пауки 

видно изъ того, что Берлинская, Прагская и Копенгагенская академій назна

чили особый премій для соисканія ихъ такого рода сочинепіями. Два спо
соба, зд ісь  нами излагаемые, въ этомъ отношеніи заслуживаютъ особеннаго 

впиманія какъ по своей точности, такъ и въ отношеніи практическаго ихъ 

достоинства.

Сочиненіе Ф ур ье, вышедшее въ светъ въ 1 8 3 1  го д у , было принято 

съ такимъ восторгомъ въ Англіи, что никто не могъ подозревать, что въ 

этой стране существовалъ уже способъ нахожденія корней, предупредившій 

сочиненіе Фурье 1 2 -ю  годами и превосходящій способъ Фрапцузскаго 

математика своею простотою и практическимъ характеромъ. Способъ этотъ 

принадлежитъ знаменитому Англійскому математику Горперу; сочиненіе его, 

написанное въ 1 8 1 9  г о д у , оставалось недоступпымъ по краткости своего 

изложенія; по сделалось известнымъ, благодаря трудамъ ВЬпскаго профессора 

Шульца Фопъ Страспицки (Schulz von Strassnicki), который въ 1841  году, 

издавъ его въ светъ съ своими объяснен1ями и обративъ па пего вниманіе 

всехъ Европейскихъ математиковъ, доставилъ ему ту известность, какою 

оно пачинаетъ теперь справедливо пользоваться. Главный достоинства этой 

методы состоятъ въ простомъ пріемі, основашю1Яъ на предложеніи Будона, 

служащемъ для отдЄлєнія корней, и въ вычислеши корней но способу 

Нютона —  цыфры за цыфрой и притомъ производя ходъ вычисленШ съ 

низшаго предела, тогда какъ Фурье производитъ ихъ попеременно то отъ 

высшего то отъ низшаго предела. Излагая способъ Горнера, я старался 

представить его не какъ способъ совершенно особенный, но какъ выте- 

кающій изъ тёхъ же самыхъ началъ, какія употреблены и въ способе Фурье. 
Предложенія, употребляемыя въ обоихъ способахъ , изложены мною безъ 

доказательствъ; подробно же разсмотрены только отличительный предло
женія сего новаго способа. Тутъ же я представилъ решеніе по этому 

способу уравненія 12-й  степени, взятаго мною изъ лекцій Остроградскаго.
Еще ббльшую важность для науки имкетъ способъ ГреФФе, какъ дающій
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п 1ШПМЫ0 корпи, и удостоенный премій Берлинской пкадеміи. Достоинство 
этого способа особенно увеличилось ОТЪ ДОПОЛПЄПІЙ къ нему, сд’йлаиныхъ 
Берлппскпмъ академикомъ Энке. >

Способі ГреФФ0 'основані па сл'Ьдующемі простомі д^йствіи : если изъ 
данного уравпеїіія мы будемі постепенно составлять повыя уравпепія такимъ 
образомі, чтобы корпи каждого посл^дугоп^аго уравнепія были квадраты 
корней предыдущаго^ то пакопеці дойдемъ до такого уравненія, изъ кото- 
раго чрезі про'стоо даленіє каждого последующего коеффиціента на пре- 
дыдущ1й и извлечепіе И31 полученного частного корня, которого показатель 
равен! 2, возвышеппыи! В! степень числа преобразовапій, получивгь всЄ 
действительные корни и модули МНИМЫХ! корней.

Дабы не выйти ИЗ! пределов! настоящаго сочішепія, я не могъ при 
ИЗЛОЖЄПІН этаго второго способа, изложить всЄх!  тЄх!  предложеній^ для 
пахожденія МНИМЫХ! корней, которыми Энке обогатил! пауку, по старался 
представить только ВОЖнЄЙШІЯ изъ ПИХЪ и изложить ИХ! В! возможно 
простых! доказательствах!. Способі этотъ, также какъ и первый, я при
ложил! К! рЄшєнію уравпепія 12-й степени.

Приступая теперь къ самовіу изложенію, я льщу себя надеждою,' что 
эти два сокровища пауки со временем! украсят! паши руководства и чрезъ 
то сделаются доступными всякому. Сколь интересны они для учащихся —  
В ! ТОМ! убедился Я ИЗ! ТОГО ЖИВОГО участія, какое оказали слушатели 
мои В! ЭТОМ! заведеній при преподаваніи имъ сего предмета. Такое при- 
лежапіе и впимапіе iixi къ пауке служит! съ другой стороны ручатель
ством!, ЧТО воспитывающееся въ нашем! заведеній юношество старается 
быть ДОСТОЙНЫМ! того Высокого покровительства А в г у с т -ь й ш а г о  нашего 
М о н а р х а ,  каким! пользуются пауки въ отечестве нашемъ.

- 'ff.

ур:

ЧАСТЬ I.

О П О С ! О Б Ъ  Г О Р Н З Г Л .
t

■ - ' if
1. Отдіьлепіе корней. 

дано уравненіе :

................+ 4 ^ а ? Ч А ж -|-А о = о ......,..(1) "

гдЄ коеФФИц1енты величины вещественный; вставя х-\-к вмЄсто о;, получим! 
преобразованное уравненіе i:

к̂'̂ 'Ц-f̂ '̂ x̂ .&”*.............. (2)
~ЇЖ  1 .2 ...(т -1 )

уравненіе кбтораго корни величиною к меньше корней даннаго уравненія (1).
. 1

Иаписав! эти члены въ' обратном! порядке и переменив! а; на Л, а 
к на І6, получим! этоже преобразованное уравненіе, но расположенное по 
НИСХОДЯЩИМ! степеням! X, ИМЄННО :

f[x-\-k)—f^”'̂ k ,х^'^-\-........ -{■fk.x‘̂ \ f  k .x^fk—o..........(3)
1.2...... .от 1.2.3...ОТ-І и

Далее очевидно, что :

Ч .................. . . . . . .+ А ,к Ч А к  М ,

Д Ч К і) Д „ . , . Г - Ч К 2)Л .-2Л’” Ч .  .. . + 2Л

f'k—7n{ni-i)AJt”'''^-^[m-i){m-2)A^Jt '̂^-{-............... +Д г
1.2 1...2 1...2

...(4)

=mA^k-^A^.i
1.2.3...{т-1)

= A ,
1.2.З..
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Въ дальн'Ьйшемъ пзсл’Ьдованіи мы обратииъ особенное внішаніе на 

коєффицієптн преобразованнаго уравпенія (3), то есть на

, ..................... , /А _ ,  f k  , fk.
1.2.3...т 1.2.3:..т-1-

Фурье разсматриваетъ производныя функцій : . .

/ '̂”> 4 , . . . . . . . . . . . .

изъ чего ясно видно большое сходство предлагаеиаго наии способа съ 

способомъ Фурье.

Главное различіе ихъ однако состоитъ въ томъ  ̂ что сказанные коєф-  

Фиц1снты Горнеръ рідко разсматриваетъ отдельно, но почти всегда въ 

связи, какъ коєффицієнту уравпенія, котораго корни величиною к меньше 

корней данного уравнепія.

Потомъ Горнеръ показываетъ слідующій простой пр1емъ для вучисленія 
коеФФиц’|ентовъ нреобразовашшго уравненія или Y(a;+jj+/f) изъ коєф-

Фиціентовь даннаго уравненія fx  или друтаго преобразованнаго уравпенія 
f{x+p) :

Дщ 5 Дт-1 J Дщ 2 5..............

»m-I ®m-2 ............. • ••», a  (a .)

- Ьт bn,-l bm-2 ........... . • - A  (6)
^m-i ..............

к Ьщ-І (̂ m-2)

L (Cl) •

(С). .

Написавъ коеФФищенты данного уравненія fx  или преобразованнаго 

уравненія f(x-\-p) въ строку горизонтальную, получииъ каждый членъ 2 -й , 3 -й  

и нрочихъ горпзонтальныхъ строкъ, умноживъ предъидущШ членъ тойже строки 

на к, и прибавивъ членъ, стоящШ вверху падъ онред'Ьляемымъ членомъ въ 

предъидущей строкі, наприм. — Наконецъ

числа таблицы, заключенный въ скобкахъ по направленію отъ лівой руки 

къ правой, суть коєффицієнтн преобразованнаго уравпенія f{x-\-k) или f(x-\-p-\-k).
Действительно::

t - A ^ - 4 - z —^  1.2...т

т̂-1 — ІІіЛ .̂к Aâ .l — і,2.3...т-1

\  =  тА^.к^'^ +  {m~f) - f ......... +  2^ ^ /с  ̂+  Д  =  f  k.

0̂ ^  AJk -і-Дда.іА' -|-.................і . • .-\-А<^к'^-^Ак-{-Ад =  fk.

Объяснимъ сіє примеромъ, въ коемъ мы отыскиваемъ коєффицієнтн 

уравпенія, въ которомъ каждый изъ корней двумя меньше каждого изъ 
корней уравненія даннаго :

fX  — X^ — 7x-{-7 — 0

1 о -7  47

, ш-г

1
1
1

(!)•

2
4

(+6)

- 3

(+ 5)
( -И )

И такъ, искомое уравненіе будетъ

f{x-{-2)—X ̂ -{-6х Н  5Х-{-1 П о.

Прочія правила, служащія въ этомъ сп особ і для отділенія корней, 
совершенно сходны съ ТІМИ, который входятъ въ способъ Фурье, а потому 

и не требуютъ новыхъ доказательствъ ; они суть слідующія :

1. Достаточно показать, какъ отделяются положительные веществен
ные корни, потому что всякое уравненіе fx  отъ перемінн знаковъ 2'"% 4 ‘”

членовъ превращается въ другое уравненіе (px=f[—x), котораго поло
жительные корпи равны отрицательнымъ корнял1Ъ перваго уравненія.

2. Чтобъ определить пределы положительныхъ корней, мы ставимъ
ВМІСТО X.....х {-к 5х{-к  , х+к^ . . .х-{-к„, г д і /г, ,  к^,...к^ суть величины подо-
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жптельпыя и к с .к  <к^ ..... <-к„; то есть, мы по изложенному прежде пріему
составимъ повыя уравнепія, которыхъ корпи величинами к,к,к^...к„ меньше 
корней дашшго уравнепія. Когда поступая такимъ образомъ, мы иайдемъ 
два преобразоваипыя уравнепія, пзъ коихъ первое./(а;-f А) HMteTb то же 
число перем1знъ зпаковъ, какъ данное уравнепіе fx  ̂ а второе f  {x-{-k„) те -  
ряетъ Bct перем1зпы, то к II /г„ суть пределы положительныхъ корней, и 
именно к— есть ШІЗШІЙ и внсшій пред^лъ.

3. Если при сравіїеііін двухъ преобразовашшхъ уравпеній f{x-{-p) и 
f{x-\-q)^ [гд-Ь (/> /; п гд'Ь р  также можетъ равняться о ] ,  мы найдемъ въ 
f{x-^p) 1,3 ,5 ,7 ... перем'йнъ зпаковъ бoлte какъ въ f [x - \-q \  то уравіїеніе/а; 
пм^етъ покрайпей Mtpb одипъ вещественный корень между р  и q , по 
можетъ imtTb таковыхъ 3 ,5 ,7 ... корней. Если же въ [ {х + р )  2 ,4 ,б ,8 ... 
перем1шъ зпаковъ болЬе нежели въ f{x-\-q). то уравненіе fx  пли вовсе пе 
пм'Ьетъ веществепнаго корня въ промежуткії между р и q , или пм’Ьетъ

. 2 ,4 ,б ,8 ... веществепиыхъ корней. Пакопецъ, если число перем-Ьнъ одина
ково, въ f{x-i-p) II f{x-\-q)^ то въ промежуткі) мелсду p...q не заключается 
ни одпаго корня уравненія fx.

4. Если въ fx  или въ одномъ изъ преобразовапныхъ уравненій / “(а;-}-/?), 
средніе коєффицієптьі, въ числі 2/г по порядку равны о, то уравнепіе въ 
безконечно малыхъ промежуткахъ о—а, и о-}-« пли р - а  и р-\-сс, гд і а  без
конечно малая величина, нмЬетъ 2п миимыхъ корней. Если же 2л +  і коєф-  
Фпціептовь по порядку равны о, то уравнепіе въ этихъ же промежуткахъ 
пм'Ьетъ 2л -|-2 МИИМЫХЪ корнеЙ, когда смежные неисчезаіощіе члены пмtютъ 
одинаковые знаки, и 2л миимыхъ корней, когда смежные члены им1иотъ 
различные знаки.

5. Если рядъ указателей между

f{xi-p)z=a,^x’̂ +a,„.ix”'-'i-...............................................................+а,^а7Чва;+а„

II f {x-]rq)=alx”'+a^.^x”'-'i-....... -f-«V^,a;’4 - 4 « > ’‘+ar-ia?'"‘+   ........+«'2 ̂ '^-\-ах-{-а„
а'

оканчивается на 0,1,2 и численная величина q —p ^ —-h ~  -> то уравненіе 

fx  между пределами р и q ииteтъ пару миимыхъ корней.

— 10 —

6. Если въ средіші ряда указателей находятся указатели 0,1,2, (па 
прим.: указатели, соотвітствующіе коеффищентамъ и я всл’Ьдъ

-  11 —

за ними п’Ьтъ уже указателей меніе 2 , и притомъ г(</ —р) - f тоо'
а'

уравненіе им1)етъ покрайней м ір і пару миимыхъ корней между р и q.

Подписавъ подъ симъ рядомъ указателей, начиная отъ указателя, со- 
отвітствуїощаго , рядъ 2,2,2, 2 и вычитая его , получпмъ новый рядъ 
указателей. Если въ немъ встрічаются опять указатели 0 ,1 ,2 , за ними 
1гЬтъ указателя меиіе 2 и удовлетворяется условіе для р — q, то уравнепіе 
имieтъ другую пару миимыхъ корней и т. д.

7. Если ПОСЛІДНІЙ членъ ряда указателей между f(x-\-p) Bf{x-\-p-\-i).^ 
(гд і р также можетъ равняться о ) , есть D , н если число перемії^ зна-

ковъ въ уравненій f(^--^ ^  ^  =  d, то уравнепіе fx  имieтъ D — d миимыхъ

корней въ промежуткі р...р-\-і.

Дійствительно, написавши коєффицієптьі f{x-\-p) въ обратномъ порядкі, 

получпмъ коєффицієнтьі уравненія ^ , которое пмiётъ столько же

ДІЙCTBИTeЛЫIЫXЪ корней, какъ и f(x + p );  только т і  корпи, которые прежде 
заключались между о и ї , заключаются теперь между і и высшимъ поло-

жительнымъ пpeдiлoмъ. Слідовательно, уменьшивъ корпи уравненія

единицею, въ преобразованиомъ уравненій -f- получпмъ D пepeмiнъ

зпаковъ, если вс і D корни были дiЙcтвитeльныe; а если оно имieтъ 
только d пepeмiиъ, то очевидно D — d суть корпи мнимые.

8 . При ОТДІЛЄИІИ корней /л;, мы составляемъ по изложенному пріему
уравненія, которыхъ корни 0,1,10, 100........  меньше корней даннаго уравнепія
до т ix ъ  поръ, пока дойдемъ до двухъ чиселъ к и /г„, изъ которыхъ первое 
даетъ въ ряду зпаковъ результата столько же пepeмiпъ зпаковъ, сколько 
и fx, а отъ второго получается результатъ, въ которомъ псчезаютъ всі 
переміньї. Такимъ образомъ узпаемъ десятичные предільї вещественныхъ 
корней или число цыфръ, выражающихъ цiлыя части этихъ корней.
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Д аліе мы рпздробляемъ эти промежутки до т’Ьхъ поръ, пока в с і корни 

будутъ заключаться между предіілами, различающимися только единицею.

Cлtдyющiй прим1зръ, взятый мною изъ «Лекцій Алгебраическаго и Транс- 

цепдейтнаго Анализа» (стр. 138), пояспяетъ эти правила:

[х= х  ^^-9х ' 425а; ^°-17х^-Х^-І7х'^-\-ЗЗх^^-\-29х^-\-19х^-і9х^-Ш'^-\-ЗХ+2 

Уменьпшмъ корпи уравпенія единицею по вышеизложенному ііріему, им'Ьемъ

1 _ 9 + 2 5 - 1 7 -  1 -  47ч- 33-н 2 9 +  1 9 -  1 9 - 1 9 + 3  ь2

1 - 8 + 1 7  О -  1 -  4 8 -  1 5 +  1 4 +  3 3 +  1 4 -  5 -2 ( + 0 )

1 _ 7 _ н 1 0 + 1 0 +  9 -  3 9 -  5 4 -  4 0 -  7 +  7-ь 2(+0) /  •

1 _6^. 4+14Ч-23- 1 6 - 70-110-117-110(-108)
1 _ 5_  1+ 13ч  З б +  2 0 -  5 0 - 1 6 0 - 2 7 7 ( - 3 8 7 )
1 _ 4_  5_ь 8 + 4 4 +  6 4 +  1 4 - 1 4 6 ( - 4 2 3 )
1 _ з _  8-f- 0+44+108н-121(-24)
1 -2 -1 0 -1 0 ^ 3 4 + 1 4 2 -+ -(2 6 4 )

1 _ 1 -1 1 _ 2 1 -М З (- |-1 5 5 )  31

1 0 ^ 1 1 - 3 2 ( - 1 9 )
1 1 - 1 0 ( - 4 2 )

1 2(-8)
1 (3)

Откуда преобразованиое уравпеїііе будетъ

f { i + x )  — X  ’‘̂ +3а;' ' -So: ^ ^ -й 2 х ^ — \9х^-{-1Ь 5х’’-\-2бІХ^—2Іх'^—т х ^ —387х^— і0 8 х ’̂ ZZ О

Это уравненіе очевидно nMteTb два корня равныхъ о ; следовательно 

уравпеніе fx  имеетъ два корпя равныхъ 1. — Разделивъ на х \
получимъ уравпеніе 10-й  степени fx^ котораго корпи единицею меньше корней 

даннаго уравпенія. Отыщемъ теперь корпи сего новаго уравнеріія; чрезъ 

увеличеніе пхъ потомъ единицею окажутся и корни дапиаго уравпенія.

Умепьшивъ корпи уравпенія
/

fxzzx ''̂ -\-Зх ^-8х ^ -і2х ’’—і9х ^+і55х -̂{-264х '̂—Щ^—̂ 23х ' -̂387х—і08=О 

1,2,3-МЯ, получимъ слЄдуіощіе коєффпцієнтьі -

_ ТИПТ".!].!;.

-  1 3  -

ДЛЯ f x :  - 1 +  З -  8 -  4 2 -  19-Ь 155-Ь 264-^1 2 4 ^  4 2 3 -3 8 7 -1 0 8
! ;. (З перемены).

.  /;(а;-Ь^):1-ЫЗ-Ь 6 4 +  1 2 2 -  7 5 -  6 5 9 -  688+  6 5 6 + 1 4 0 1 +  9 1 - 5 8 8

(3 перемены).
» /;(а ;+ 2 ):1 + 2 3 + 2 2 б + 1 2 2 2 + 3 8 7 3 + 6 9 2 7 + 5 4 9 0 -1 1 2 0 -3 6 0 7 -І4 3 + 3 3 8

■' ' (2 ііеремЄпьі).

» f{^  + ̂ ) ^ + +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
■ , (О переменъ). '

Такъ какъ между 2 и 3 исчезаютъ двЄ перемЄньі, то уменьшивъ 

корни f ( x - \ - 2) еще на 0 ,5 ,  получимъ ко єф ф пц ієн тьі для Д а ; +  2,5) слЄ -  

дующимъ образомъ :

1 + 2 8  + 2 2 6  + 1 2 2 2 ' + 3 8 7 3  + 6927  +  5490 j-^1120 —8607 — Н8 + 3 8 8

1 + 28 ,5  +  237,75+1840,875 +  4513,4875+9198,71875 +  10089,359875 + 3924,0796875—1644,6601508—965,8800781(—114,6650391) 

1 +  21 + 249,75+ 1465,75 +  5276;8125+11880,875 +16007,790875+11928,578125 +  4819,0289062(+ 1194,484375)

І + 2 4 ,5  +  262 +1690,75+0074,6875 +  14874,21875+23444,90625 +28051,08125 +(16145,1445312)

1 +  25 + 271 , 5 1-1784 +0941,6875+18345,0625+32617,4375 (+39959,75)

1 + 25 ,5  +  287,25+1877,025 +  7880,5 +  22285,8125(+43760,09375)

1 +  26 +800,25 +  2027,75 +8894,875 (+26732,5)

1 + 2 0 ,5 + 8 1 3 ,5  + 2184 ,5  (+9986,625)

1 +  27 + 827 ( +  2848)

1 +  2 7 ,5 (+ 310,75)

Г(+28) ' ■

Откуда КОЄФФПЦІЄНТЬІ преобразованнаго уравпенія 

Да;+ -2 ,5 ) суть:
1 ̂  28 -Ь 340,75 +-2348 -+ 9986,625 +- 26732,5 -Ь 43760,09375 +- 39959,75 +-16145,1445312-Ь1194,484375

. ~ .+-144,6650391 (1 переш'Ёпв).

И такъ, мы отделили всЄ положительные корпи f x  и нашли, что всЄ 

три они вещественны : одинъ изъ пихъ заключается между 1 и 2 , другой 

между 2 и 2 ,5  и третій между 2 ,5  и 3. Остается отделить отрицательные 

корпи уравпенія f x  или положительные корни уравненія cpx=f{—x).

(р х = х  ’ ®—За; 8х ®+-42  ̂’’—iOx ®—issa; ®+-2б4а; ̂ -+24а; ̂ —і23х '̂ -{-З87х—108.

Умепьшивъ корпи І  ®" и 2’"*, получимъ слЄдующіє коеФФищенты 

для (рх : 1 ^ 3 —8-ь42—19—155-ь264-ь24—423+-387—108 (7 переменъ).
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•ч

для 1+7+10-10-1-9+39-544-40—7—7+ 2  (б перем-Ьп-ь).

• +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  (0 переміні)).

Въ промежуткі между 1 и 2 псчезаютъ 6 п ер ем іп г; чтобы' узнать 

мнимые ли или вещественные здісь заключенные корни, мы разсмотрнмъ

коеффицюнты уравненія іііх=(р(^^^  п уравненія 7/^(a;+^)=y

Коєффицієнтн уїх суть

2 - 7 —7 + 4 0 - 5 4 + 3 9 4  9—1 0 + 1 0 + 7 + 1  (6 перемінг).

КоеФФИц*1епты if(x-\-i) суть '

2 ^ -1 3 + 2 0 -2 8 -1 3 8 -2 1 5 -1 5 8 -4 + 9 6 + 8 5 + 3 0  (2 перем4ны).

И такъ, по правилу 7 сл-Ьдуетъ, что здісь покрайней м ір і 4  корня мнимые,

Подразділимг пределы между 1 и 2 ,  умеиьшпвъ корни уравненія 

9 (а:+ї) величиною 0 ,5 ;  получимъ слідующіе коєффнцієнтн ‘

для (р (х-\-1,5):
l-f-12 +  52,75 +  108 +  130,625 +  146,5 +108,09375 4- 57,75+29,1445312+2,6718749 — 0,2900391

(1 переміна).

Подразділимг еще преділн между 1 n 1 ,5 ;  для этого умеиьшимъ 

корни уравненія ф,(а;+<) величиною 0 ,3 :  коєффіщієнтьі для ср (а;+і,з) будутъ

l+10f32,95+39,920+30,777+59,l7656-f-15,16635f 14,140696 4-11,2153848-4,5504837+0,0125438

(2 переміньї).
’ I .

И такъ, четыре мнимые корня заключаются между (p{x-{-'i) и 9)(ж+і,з). 

Въ этомъ мы можемъ еще удостовіриться, разсыатривая рядъ указателей 
между у,(а:+і) и (р{х+1,з)

у  (ж+1) =  -Ь +  + -  +  +  -  +  - -  +  

рядъ указателей =  0 0 0 1 2 2 3 4 5 4 4

ч 9 3Q
и какъ 7 х 0 , 3 > ^ + д ^ ,  то нужно дальше подразділять npeдiлы.

-  14 -

Вычитая изъ ряда 0 0 0 1 2 2 3 4 5 4 4  
рядъ 2222222

получимъ 0 0 0 1 0 0 1 2 3 2 2 .

— 15 —

И такъ 4 Х 0 , 3 < ^  +  ' ' ’"-*54 ' 15,1....

(;лід. уравненіе имieтъ пару мнимыхъ корней.

IIoдpaздiливъ е щ е  п p e д iл ы  м е ж д у  1 и 1 ,3  и у м ен ь ш и в ъ  корн и  у р а в н е 

нія '(р{х-\-і) в ел и ч и н о ю  0 ,1  п о л у ч и м ъ  с л ід у ю щ іе  КОеФФИфеНТЫ д л я  (p[x-\-ijl) 
1-1-8-1-16,75+0,64 +  5,409 +  42,95072 г -  33,42097+22,4512 +  2,1617057 — 7,3960213 +1,2649981

(4 пepeмiпы).

И такъ, и мнимые корни отділяются.

Мы ОТДІЛИЛИ в с і  десять корней f x  и нашли, что дри изъ нихъ 

положительные, одинъ между 1 и 2 ,  другой между 2 и 2 ,5 ,  третій 

между 2 ,5  и 3 ,  семь отрицательныхъ, четыре изъ ннхъ мнимые, (одна 

пара между —1 и —1 ,1 , другая пара между —1,1 и —1,3) и три изъ нихъ 

вещественные: одинъ между О и —1 , другой между —1 ,3  и —1 ,5  третій 

между —1 ,5  и —2.
I .

Слідовательно, предложенное уравненіе fx  Ilмicтъ 12 корней : четыре 

изъ нихъ мнимые (одна пара между —О и —0 ,1 ,  другая между —0,1 и - 0 ,3 ) ,  

два вещественные отрицательные : одинъ между —1 и —0 ,5 , другой между 

—0 ,5  и —0',3 ; шесть корней положительпыхъ и в с і они вещественные : 

одинъ между о  и 1 , два равныхъ 1 , четвертый между 2 и 3 , пятый между 

3 и 3 ,5 , наконецъ шестой между 3 ,5  и 4.

II. Вычислен’ш корней.

Способъ, который Горнеръ употребляетъ для внчисленія каждаго д ій -  

ствительиаго корня, состоитъ въ cлiдyющeмъ :

Въ преобразоваиномъ уравненіи

/•(о;+р)=«„,а:”‘+а„,.,аГ”-'+ат-2а?”‘' Ч .........^-а^х'^-\-ах+а„:=о,

ГДІ р  приближенная величина искомаго корня, и слідовательно х  въ сравне- 
НІИ съ р  величина весьма незначительная, положимъ :

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



16 ^ — 17 —

откуда

аа; +  а„=о

XZZ — -1 —P.

Эту величину нужно вычислять до тtxъ  поръ, пока въ частномъ будетъ 

одшшъ десятичныиъ знакомъ больше, чtмъ въ р.

Уменьшая потомъ корпи уравпенія величиною р \  получимъ

f [ x \p  i p )  =  « > ”Ч- іЖ”* ' ............ . н-а' +  К  =  о.

Положимъ вновь, что Х = ---- т =  р" и будемъ вычислять эту величину на

одну десятичную цыфру дaлte какъ р  ; уменьшимъ корпи величиною р" и т. д. 

Искомый корень сл'Ьдовательпо будетъ

x = p + p - ip " i- . . . .

па столько десятичныхъ знаковъ, на сколько угодно довести точность 

искомаго корпя.
/

При этомъ мы должны замітить :

1. Для р cлtдyeтъ принять достаточно приближенный низшШ пред-Ьлъ,

р-\-р, р - { -р - ip  должны быть также низшіе пределы, что вообще обнару
живается т1)Мъ, что преобразовапныя уравнеиія сохрапяютъ т о ж е . число 

перем'Ьпъ знаковъ, и еще т'Ьмъ, что послідніе коеФФищепты «'J
сохрапяютъ свои знаки.

2. Весьма рідко случается, чтобы величины р\р"у.. съ самого начала 

вычпслеп'ш соотвітствовалп упомянутымъ уСЛОВ1ЯМЪ II потому мы должны будемъ, 

то увеличивая, то уменьшая опыя, подчинять ихъ спмъ услов1ямъ, что всегда 

требуетъ нiкoтopыxъ предварительпыхъ выкладокъ^ однакожъ, чiмъ меньше 

становятся сій величины, TІMЪ боліє ОНІ удовлетворяютъ уСЛОВ1ЯМЪ, такъ что 

возможно будетъ накопецъ вдругъ опреділить нісколько десятичныхъ знаковъ.

3. Если а.̂  и а нмІIOтъ одинаковые знаки, то величины пайденныя 

для р ,р ‘... или совершенно точны, или, особенно сначала, больше д ій стви- 

телыюй ихъ величины и требуютъ въ этомъ случаі поправки. Если же 

а.̂  и а lшiютъ различные знаки, то р и р" будутъ или точны или меньше

дійствительной ихъ величины и опять требуютъ поправки. Если же a.ĵ  и а 
. въ продолжепіи вьічисленія пepeмiняютъ свои знаки, то поправка велнчнпъ 

р , р . . .  будетъ то положительная, то отрицательная.

4. Что н?е касается до точности слідующих'ь десятичныхъ знаковъ, полу- 

чаемыхъ при разділеніи па то оно распространяется, когда п знаковъ
точно опреділеньї; на 2ц — 1 знаковъ, если численная величина а =а.^; на 2щ 

1 1
если a Ей 2/ІІ-І, а па 2/г —2, если a —ioa.ĵ  и т. д.

Для объяспшпя этихъ правилъ употребимъ предъидущ1й примЬръ :

. а) Самый большій положительный корень f x  заключается между пре-
ділами 2 ,5  II 3 и уравненіе f  {x-\-2,5) имйетъ коєффіщієптьі :

1_}_28-I-340,75 4-2348+9986,625-j-26732,5-f  43760,09375-j-39959,75-}-16145,1445312-f-1194,484375
— 144,6650391;

144,6650391 / %J o  I, I H яоткуда v ,1 2 , ЧТО, какъ видно, б о л іє  дійствительной величиныр ;

ибо въ f  [x-\-2,6) послідній коеФФпщептъ превращается въ + ,  какъ въ этомъ 

легко убідіїися , разсматривая по нашему пріему только послідпіе коєффпцієнтьі

1 6 1 4 5 ,1 . . .  Х :г^ + 1 1 9 4 ,4 .. . . .  X  4 - 1 4 4 , 6 . . .  =  +

81 9
Тоже будетъ для j?' =  0 ,0 9  ибо 16145,1Х:пїппп +  11^'^і'^>^ Тп“  — +10000

49

10
I

7
- и ДЛЯ р' =  0 ,0 7  ибо 1 6 1 4 5 ,

слідовательно /? 'г :0 ,0 6 .

Отыскавъ теперь коєффпцієнтьі уравнеиія / ] ( ж + 2,5б’), получимъ
1 +  28,6 +  356,0320+2515,21472 +  11007,6433536+30509,3614309 +  52337,Щ42616+51468,7447209

+  24342,836346 +  3603,0551578 — 5,653764.

и следовательно ' =  0,001.

КоеФФищенты уравнепія f{x-\-2,56i) суть:

1 +  28,61 +  356,289445 +  2518,0640056 +  11025,2598278 +  30575,4601305 +  52489,8962716 
+  51678,3987717 +  24497,5569085 +  3651,8954463 — 2,0263145 ;

откуда
2,0263145 ^

Р — 3651,8954463 ~  9 ,0 0 0 5 .
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Чтобы получить сліздующіе три десятичные знакя, вщчислимъ первые 

два ряда таблицы для коеФФищентовъ f  2,5615)

■ ............................. .............................. .̂.............................. (-0 ,1 9 4 2 3 5 9 )

...........................................................(+3676,4317882)
0,1942359

— 18

п какъ =  0 ,0 0 0 0 5 2 8 ,3676,4317882

то искомый корень будетъ 2 ,5 6 1 5 5 2 8 . \

Ь) Второй положительный корень f x  находится меясду пределами 2 и 

2 ,5 , а для / [ ( а ; +  2) мы получили коєффицієнтьі :

1 ^  23 +  226 +  1222 +  3873  +  6927  +  5 4 9 0 - 1 1 2 0 - 3 6 0 7 - 1 4 3  +  3 3 8 ,

388 „
откуда Ї43 -

Но зд'Ьсь уже 0 ,5  число слншкомъ большое, ибо даетъ вьісшій пре- 

д1)ЛЪ; 0 ,4  также большое, ибо, разсыатривая только посл'Ьдніе коєффицієптн

3 6 0 7 Х щ -1 4 3 Х 5 ? ;+ 3 3 8  =  - ;
_4^

ЇО

следовательно р '= 0 ,3 .

КоеФФИц1енты уравпепія [  {х-\-2,з) будутъ :

1 -{- 26 +  292,15 +1842,16 +  7062,585 +16573,77816 +  22399,17723 +  14172,345752 +  757,6153081
— 1673,0231063 +  4,6375649,

откуда /?" =  0,002.

КоеФФПц1епты уравпепія f  {x-\-2,302) будутъ : -
1+26,02+292,618280-f-1846,8381419+7088,4079782-f-16658,6840523+;22565,3392827+14352,2032520

+843,1882904—1669,8218588+1,2946629;
откуда /У" =  0 ,0007 .

Чтобы получить слЄдуіощіе три десятичные знака, вычислиыъ первые 
два ряда таблицы для коєффпціонтовх f  2,3027)

................. ............................................................................. , . . ( + 0 ,1 2 6 2 0 5 7 )

.................................................................( - 1 6 6 8 ,6 2 0 2 6 6 5 )

л какъ 0.1262057
1668,6202665

ТО ИСКОМЫЙ корень будетъ 2,3027756.

=  0,0000756,

c) Третій положительный корень заключается между пределами 1 и 2 , 
а f!^x+i) пмеетъ коеФФИц1енты :

1 +  13  +  6 4  +  1 2 2 - 7 5 - 6 5 9 - 6 8 8  +  6 5 6  +  1 401  +  9 1 - 5 8 8  •

где - ^ j =  6

но какъ слЄдующ1й пределъ 2 , и какъ для 0 ,7  послЄдніє коєффнцієнтн даютъ

1 4 0 1 x ^ + 9 1 x ^ - 5 8 8  =  + ,

ТО . , р' =  0 ,б .

К оєффицієнтьі уравпенія flx+1,6). будутъ :

і + 19+ 150 ,4+ 623 ,6  f  1345,608 +  999,34432 —1429,90336 — 2805,208576—176,834496+1480,4668748
— 26,62461

p" = 0,01.
'К оєффицієнтьі уравпетя f(x  +  i,6i) будутъ:

1 ^  19,1 +  152,1145.+ 635,70052 +  1389,6827181 +  1081,3988’065 — 1377,8958005 — 2861,3782348
— 261,8384987 +  1476,0829535 — 11,8404441

p"=  0 ,0 0 8 .

КоеФФИщенты уравненія f(x + i,6 i8 )  будутъ :

1+19,18+153,492580+645,4799156 +  1425,5553586+1148,9623297-1333,2943175-2904,7644834
— 331,0350657 +  1471,3413534 — 0,0500088

p"'= 0 ,0 0 0 0 3 .

Чтобы получить слЄдуіощіе два десятичные знака вычпсляемъ первые 

два ряда таблицы для коеФФИщентовъ f  (x +  i,6i803).

......... .................................................................................................( - 0 ,0 0 5 8 6 8 9 )

......... .................... .................................... (+ 1 4 7 1 ,3 2 1 4 8 3 4 )

0,0058689 .  п л л л п о ои какъ

то искомый корень будетъ 1 ,6 1 8 0 3 3 9 .

d) Первый пзъ отрицательныхъ корней fx ,  или первый положительный 

корень (р х  заключается между пределами О и 1, а для ц>х имеемъ коєффицієнтьі:

1 _ 3 _  8 +  4 2 - 1 9 - 1 5 5  + 2 6 4  +  2 4 - 4 2 3 +  3 8 7 - 1 0 8 ;

— 19 —
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108 ^  о

откуда ^  =  О,/і

число это слпшкомъ мало для р'.

Легко удостов-Ьрпться, что, ПОЛОЖИВЪ ;?'гг0,6, 
6®

- 1 5 5  X

а для

- 1 5 5 Х

100000

75

2 6 4 Х і^  +  2 4 х , ^ - 4 2 3 Х : ^ + 3 8 7 Х : ^ - 1 0 8  =  - ,

264 X

P = 0 , ^

?3

24 X - 4 2 3 Х і й 4 - 3 8 7 х - ^ - 1 0 8  =  +  ,100000 ' '*'"*^10000 ' '^*^'1000  

и cлtдoвaтeльнo р' =  0 ,6 .  ' .

Коєффицієптьі уравиепія д) (̂а;,+ о,б) :
1 ^ 3 _ 8 _ 9 ,3 6  +  49,5‘14 —32,04128-78,251520-f-164,79744—125,4301055-1-35,6839143 — 0,6036886

/ /  =  0,01.

Коєффицієптн уравпепія (р (х-{-о,біу.
і 3,1 _:7,7255 -  9,989080 - f  48,8§66540 -  29,0887402 — 79,7796012 161,6363254 — 120,5334463

- f  33,2244368 — 0,2592285
/ '  =  0 ,008 .

Коєффицієнтьі уравпепія (p [x — o.6isy.
l - f  3,18 —7,499420-10,4763082 4-48,2935556-26,7567861—80,8964200-1-159,0652603-116,6849559

-f-31,3267719 -  0,0010647
/  =  0 ,0003 .

Для получепія сл'Ьдующихъ двухъ десятичныхъ знаковъ, вычисляеиъ 
первые два ряда таблицы для (p [x+o,6i803'j -

.............................................................................................. . . . . ( - 0 ,0 0 0 1 2 5 0 )

........................................ '.................................. ..(3 1 ,3 1 9 7 7 1 2 ),

и какъ ^ = ^ -  =  0 , 0 0 0 0 0 3 9 ,

ТО первый отрицательный корень /[ж'будетъ — 0,6180339.

е) Второй Отрицательный корень fx ,  или второй положительный корень 
(f x  находится между пределами 1,3 и 1,5.

у  (ж-|-1,з) iiMteTX коєффицієптн :

1-1-10-1-32,95 f39,92-j-30,777-|-59,17656-|-15,16635-1-14,140696-1-11,2153848-4,5504837-1-0,0125438

1

/ ) '  =  0 , 0 0 2 .  '

Коєффицієптьі rp (а;-Ь-і ,302) ;
1-1-10,2-1-33,13018-1-40,4486408-f 31,3395771-1-59,5492518-1-15,7599733- f  14,2643989-1-11,3005973

— 4,5054519-1-0,0034878
/  =  0 ,0 0 0 7 .

Чтобы получить сл'Ьдующіе три десятичные знака, вычислпмъ первые 

два ряда таблицы для коєффицієптовь 9) (1 ,3027).

....................................................................... .................................+  (0 ,0 0 0 3 3 9 5 )

........... ................. ............................... ................ ( - 4 ,4 8 9 6 1 0 1 ) ,

0,0003395
п какъ . 0 ,0 0 0 0 7 5 6 ,

то искомый корень f x  будетъ — 1 ,3 0 2 7 7 5 6 .

f) Третій отрицательный корень уравпепія fx ,  или третій положительный 

корень (рх заключается между пределами 1 ,5  и 2.

ср (а; +  1,5) пм’Ьетъ коєффицієптьі : >

1 +  12+52,75 +  108 +  130,625 + 1 4 6 ,5  +108,09375 +  57,75+29,1445312+2,6718749 — 0,2900391,

И какъ
0,2900391 = 0,1 ;2,6718749

число СЛПШКОМЪ велпкое; ибо еще для 0 ,07  послідпіе коєффицієптьі даютъ 

2 9 ,.. . X  (0,07)  ̂+  2 ,6 .. . X  0,07 -  0,29 =  + ;  

слід. ^ р =  0,06.

КоеФФИщенты ур ав п еп ія  ( р ( х - { - i ,s6y  с у т ь :

1+12,6 +  59,3920-1-134,901120+181,5226496+202,3476554+159,9630202+89,5821332+42,2180234
+  6,8964507 — 0,0108111.

/  =  0,0015.

Для получепія сл’Ьдующихъ трехъ -десятичныхъ знаковъ, вычислимъ 
первые два ряда таблицы для коеффищентовъ 9) (ж +  і,5бі5)

....................... ........... ................................. ............................. (-0 ,0 0 0 3 7 1 2 )

.............................................. ....................... (+7 ,0237116),

и какъ 0,0003712 =  0,0000528,7,0237116

то искомый корень f x  будетъ —1,5615528.
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И такъ, мы вычислили всЬ б веществепныхъ корней fx . Увеличивая 

ихъ единицею, получий1ъ вещественные корпи уравненія 12-й  степени fx, 
которое ии^Ьетъ кромі того два корпя равныхъ единнц'Ь.

_ И такъ вещественные корни нашего уравненія fx  суть : .

• 'г

V .
. ‘‘Ч

1) 3 ,5 6 1 5 5 2 8

2) 3 ,3 0 2 7 7 5 6

3) 2 ,6 1 8 0 3 3 9

4) 1

5) 1
6) 0 ,3 8 1 9 6 6 1

7) - 0 ,3 0 2 7 7 5 6
8) .- 0 ,5 6 1 5 5 2 8

ЧАСТЬ II.

( з п о а о з ъ  r p s s o o s .

Если въ уравненіи

ж” +  а„-1 +  а „.2 + ...............+  а.^х'^-\-ах-\-а^ — о ...............(1)

вставимъ [ /^  вместо гс,- то получимъ новое уравненіе, котораго корни суть 

квадраты корней даппаго уравненія. Именно, для п числа четнаго получимъ :
п п-2 - п-2 «-4

х^-\-а^.2 Х  ̂ ......... +a.2 X-{-a„=-l/x(a„.iX ^+а„.дх ^ . . . . . . ., .а ^ х + а )... .........(2 )^

а для и нечетпаго j /x  переходитъ, какъ множитель, въ другую часть урав-
.  ̂ 71-1 П-3

НЄП1Я, и показатели х  будутъ : и т. д.2 ’ 2
Возвышая уравненіе (2) въ квадратъ, им'Ьемъ :

+ .........= 0 ...............{3).

Законъ составленія коеФФищентовъ этого преобразованнаго уравненія 

очевиденъ : ка^кдый коеффищентъ составляется изъ квадрата коеФФиціента 

той же степени X въ предъидущемъ уравненіи, минусь удвоенное произ

в ед ете  двухъ смежныхъ кoeФФИцieIlтoвъ и плюсь удвоенное произведете 

двухъ КОеФФИЩеНТОВЪ, ' за ними сл-Ьдующихъ, минусь и т. д.

Если мы по сему пріему t разъ сряду преобразуемъ уравненіе

х" “Ь ж "  * 4* А ^ . 2 ^4“.............. 4“ А .2 ж^ 4 " х  4* — о..

котораго корни ajb,c,d...^.. Bct вещественные и различные между собою 

(численная величина а > Ь > о с 1 ) ,  то мы получимъ уравненіе той же степени

а?”4-^„-іа;"‘ 4-^„-2®’‘'’* + ...........+ В ,^х ‘̂ + Вх-\-В„= б... ............ (5),

имеющее корни а ”*, Ь”\  с”'.̂  ( Р . . . ......... , гд-Ь т — 2\

З д ісь  Б„., есть сумма корней съ противнымъ знакомъ =  — (а"‘ 4-6"‘+ с ”*4-—Х 

Вп-2 есть сумма ихъ сочетаній по два = ( а ”‘ 6”‘4- а ”*с”‘ -Ь ....6"*с”‘4--)э

.•о *
-і'
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JB„.3 есть сумма пхъ сочет. по три съ  протпвнымъ знак.

В„ есть і  пропзведеиіе всііхг корней.

Если теперь т достаточно 'большое число, то очевидно, что для из

вестной степени приблпженія

Б„., =  -  «■", =  а”' =  -  а*" б"* с”‘...................... =: ±  а ”* 6"* с*" fi"* е’'‘ ...............,

и, следовательно, преобразованное уравпеїііе (5) превращается въ уравненіе

ж" -  а”' ж"-' +  а”' Ь”' ...................± «”• 6"* с"* е*"............. (6), •

котораго корни суть п ґ '  степени корней даппаго уравпеііія...(4).

Первый коєффпцієптж а"* есть численная величина самаго большаго 

корня сего уравнепія. Численную величину втораго по величине корпя 

6"' получпмъ, раздЬлпвъ второй коєффицієпть а"* 6”* o’" на первый 

третій — разделпвъ третій коєффіщієнть па второй іі т. д.

Извлекая изъ ппхъ т"*̂  корень, получимъ чпсленпыя величины корней 

д,б,с, данного уравпенія (4), вставляя ихъ потомъ въ.,с1е уравненіе, или упо

требляя способъ пределовъ, можемъ определить II знаки корней.

Для полученія точнаго результата надобно преобразовывать уравненіе 
до тЬхъ поръ, пока коеФФ1щ1еиты каждаго нового уравнепія не будутъ квадраты 
соответствующнхъ коєффнцієнтовх предъндущаго уравнепія, или пока лога- 
рнемы коєффицієнтовь каждаго уравнепія не будутъ вдвое больше логариемовъ 
коеФФііціептовг предъпдущаго.

ЧЬмъ больше корни различаются между собою, тЄмх степени меньшихъ
4

корней нсчозаю тъ скорЄе въ отношепін къ степенямъ больш ихъ к о р н ей , и 

тЬмъ скорЄе доходим ъ до вышесказанного результата. В о о б щ е, чтобы о п р е д е 

лить сколько достаточно преобразованій въ каждомъ особепн ом ъ  сл у ч а е  для 

ДОСТНЖЄНІЯ известной степени точности, замЬтимъ, что изъ  коеФФиц1ентовъ

-  а’" +  аГ b'̂  -  a V  с*" +  а’" Ь”' с"* d"' -Ь б*” с”* d"* е”* -  а”* 6"* с”  dT

к о с ф ф п щ е п т ъ , соотвктствую щ ій  въ новом ъ п р ео б р азо в ап н о ы ъ  у р а в н е п іи  

коеФ Ф іщ іепту а ”* б’" с”  со став л яется  следую щ и м ъ оброзом ъ  ;

Ь'̂ ’" с*”* 6̂ "* с®"* вГ 6®'" с"* d”' е*" -

2 5  —

где первый членъ относится ко второму дГ\ 2е”*, второй къ третьему с*":
2е”*

и какъ и т. д. то отсюда следуетъ , что второй и третій членыШ I»С а

н е  пмеютъ ВЛІЯНІЯ па точность результата въ пяти его десятичныхъ зпакахъ.

если 100000e”‘ ^ - 5-d'",

или если т\
5,30103

II следовательно, когда — =  1 ,1 , то 7 Л = 1 2 8  =  2 ^

- = 1,01 , то w  =  1 2 2 7 < 2 ‘ 'е У 1

1,001 , то »« =  1 2 2 1 5 < 2 '« .

Такъ что почти всегда 7  преобразованій достаточно; и только тогда,

когда корни уравненія до того близки между собою, что -  = 1,01 или =  1,001

п о т р е б н о  11 '”  и д а ж е  1 4 '“ п р е о б р а з о в а н ій . Если у р а в н е н іе  и м е е т ъ  д в а  

р ав н ы е  к о р п я  н а  прим . 6 =  с ,  то в т о р о й  коеФ Ф и щ ен тъ  н е  б у д е т ъ  а*"6*” 

а б у д е т ъ  2  а”* 6” , т р е т ій  —  а"* 6®"* и т. д.

И такъ, мы узнаемъ, что уравненіе (4) пмЬетъ два равные корня, если 

въ числе коеФФИщентовъ преобразованнаго уравпенія (6) встречается такой 

коеФФищентъ, половина котораго будетъ квадратомъ половнпы соотвЄтствую- 

щаго коеФФпціента предъпдущаго уравненія. Не обращая вниманія на сей 

коеФФИщентъ, разделимъ смежные ему коєффицієнтн одинъ на другой; 
извлекая изъ иихъ 2w '’“ корень, найдемъ численную величину сихъ равныхъ 

корней. Каждая другая пара равныхъ корней узнается и определяется та- 

кимъ же точно образомъ.

Для трехъ равныхъ корней b — c zzd  коєффицієнтн будутъ :

-  аГ, +  заГ 6” -  заГ Ь̂ ”', +  а”* б®”*, -  а ”* 6®”* е,

разделивъ а”'Ь̂ ”' на а"* и извлекая корень, получаемъ численную
величину сихъ равныхъ корней, и т. д.
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Если уравпеиіе 1ш1зетъ пару мшшыхъ корней/>(cosg) + вшу | / И Ї ) ,  то имъ 
дается MtcTO въ ряду корней, смотря по величинамъ ихъ модулей; на пр. 

если то порядокъ корней будетъ a,b ,p ,e ,f.

Легко показать, что коєффицієптьі преобразованнаго уравненія будуть: 

а'", а”' 6”, 2а"* 6”* /)"* cosnup, а"* 6”* а”* 6"*/)̂ ”* е”*,.........

и какъ coswy съ увелпчешшмъ т —, вообще, то увеличивается, то умень
шается, то и членъ 2а  ̂Ь”*р”' cosni(p не іізміняется по определенному закону 
и, следовательно, есть величина перемтьтивал.

И такъ, если въ преобразовашюмъ уравненіи одпнъ изъ коєффицієн-  

товъ есть величина переменчивая, то это верный призпакъ того, что уравнеиіе 
имЄєть пару мннмйхъ корней, а тЄмь болЄе тогда, когда въ продолженіе 
вьічислепія одинъ изъ коєффпцієптовь перемЄояеть и зиакъ свой; раздЄливь 
его смежные КОЄФФИЦІЄПТЬІ между собою и извлекая изъ нихъ корень, 
получнмъ общій модуль сей пары ынпиыхъ корней. Совершенно также 
узнается и определяется каждая другая пара меимыхъ корней, пмЄющихь 
модуль р̂  II т. д.

t
Если въ уравненіи находятся двЄ пары мнимыхъ корней, имЄющихь 

равные модули, то три коеФФиціента по порядку будуть величины п ер е-  

мепчивыя; роздЄленіемь смежпыхъ имъ коєффицієнтовь и извлеченіемь изъ 

нихъ 4ш'*“ корпя, получаемъ общій модуль.

Уравпеиіе имЬетъ по порядку 5 переменчивыхъ коєффицієнтовь , если 
три модуля равны между собою.

Покажемъ теперь, какъ по данному модулю вычисляются мнимые корни.

1. Если уравненіе (4) имЬетъ только одну пару мнимыхъ корней, то, 
опредЄлнвь прежде сумму всЄхь веществепныхъ корней

S = a  +  b-{-c-\-..........

и модуль мнимыхъ корней р, знаемъ, что

2/? C0S9 +

— 26 —

ова

уравненіе, дающее (р • а зная (р, можемъ легко вычислить и пару мнимыхъ 
корней.

/
2. Если уравненіе (4) имЪетъ дв’Ь пары мнимыхъ корней, то опредії- 

ливъ сумму вещественпыхъ корней

5  — a~f"^“l“ 0 - i - . . . .

— 27 —

сумму
1 1  1 

' а о с

И модули, р  и р , и зная, что

2p.COS(p +  2р COSCp +  S  

2 cosqi 2 cosip, ^  А,
Р Р, ^

получимъ Ц) Vi (р , следовательно и мнимые корни.

3. Если же уравненіе имЄєть болЄе четырехъ парь мшшыхъ корней, 
имЄющихь модули р ? р , > Р г гдЄ р > р  >p,_j..., то эти корпи вычисляются 
слідующимъ образомъ.

Положимъ, что р  будетъ модуль мшшыхъ корней а +  6| / ^  

р » » » » а і 6 | / ^

р^ » » » » и т. д.

Теперь нужно смотрЄть сначала какою величиною к можно увеличить 
действительную часть каждаго мнпмаго корня, такъ чтобы модули 
г’"* были бы расположены въ томъ же порядкЬ, какъ соотвЄтствующіе мо
дули p^p .jP i...р ,-1- этаго разсмотримъ два смежные модуля на прим. :

г ' = ( о + * ) ”+ ь ;  и

А  какъ то и г^> г^ , г * - г ^ > о ,  р ‘̂ -р І  + 2 к { а - а ^ ) > о

ИЛИ 7 Р —Рк с  ' »2 (Й5 — а,)

А такъ какъ р,^> а.^^р> а ., то и 2(р.^+ p j > 2(a^- а )
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‘.I

и потому можно взять k < h — или Je
^ 2 (рН -Ь ) 2 ’ ч

t

или даже меньше ближайшаго раціопальнаго числа и меньшаго .
А  ’

И такъ, взявши Bct разности между смежными модулями 

Pq.2—Pq.i и разд'Ьливъ самую мепьшую изъ инхъ на 2 , получимъ к, удо

влетворяющее требуемому уел овію.

Д аліе, увеличимъ корни уравненія (4) величиною /г, положивши x —z-f^k; 
получимъ уравнепіе

+  Спл ' +  Сп-2  ̂ ........ +  Gj 5 “̂ +  C z  -f- Со z i  о.

Преобразовавши сіє уравневіе по пзложеппоаіу пріему, получимъ новое

уравпеніе, служащее къ опред'Ьленію модулей .......... г , . , ,  которые

будутъ расположены въ томъ же порядй, какъ и моду^ли PiP,,p<i>-‘Pq.\-

Теперь не трудно уже определить а и Ь, а и Ь...а.^ п 63. . .

на прим.: а[+Ь[=рІ

о* +  2 а  /г +  /с’ 4- 6* =  г

откуда «3 =

4 3 3г — р — к 
а * а______

2к h-Vp,-a‘ ,

Такпмъ же образой1ъ вычисляется и каждая другая пара миимыхъ корней.

При самомъ вьічпсленіи для первыхъ преобразованныхъ уравиепій ко- 

ЄФФПЦІЄІІТЬІ ВЫЧИСЛЯЮТЪ со всею ТОЧНОСТІЮ, пли покрайпей М'Ьре употре- 

бляютъ логарнемическія таблицы съ семью десятичными знаками; ко єф ф и -  

щенты же дальнейшихъ преобразованныхъ уравіїеиій вычпсляютъ помощью 

логариемическихъ таблицъ Гаусса съ 5 десятичными знаками для суммы п 

разности двухъ чиселъ. Отыскавши такимъ образомъ приближешшя величины 

корней, для получепія результатовъ еще болЄе точныхъ можно потомъ упо

требить обыкновенный способъ прпближенія и именно линейпое приближепіе 

для неравныхъ корней, а приближепіе втораго порядка для равныхъ.

і

X 12

Прпложимъ п этотъ способъ къ нашему примеру.

— 9 х  - i 7 x ' ^  — X ^ — 'l7 x ’̂ -{ -3 3 x ^ -\-2 9 x ^ -\- i9 x ‘̂ ^ i 9 x ^ ~ i 9 x '^ ^ S x - \ - 2 z z  О.

Преобразуемъ это уравпеніе :
1) гг'®— І І ї РжЧ 613x^— 7 i9 x ’’+2239x^— U 33x’̂ -{-i87x^—H25x^-k-5Slx'^—85x+flzzo

2) 'гг ‘® — 327л" +  32337X "* — 903619х"* - ^  116901х^ — б7Ш х'’ ■+■ 1807251х° — 232821х^ +  37971 х^
— 90Ш 9х^ Ш2И7х'^ — 2817X -h16 =  o

Или подставимъ теперь вмЄсто коеффищентовъ ихъ логариемы.
w'^—2,51Ji55x" -h4,50970x '°—5,95599х^-+5,0б782х^—4,82925х'’-і- 6,25702x^-5,36702x^-4 4,57945х*

— 5,95600x^-\-5,06538x'^— 3,M979x hl,20412=o

3) г г — 4,62588х■' -+. 8,65796х'° — 11,90795х^ -і- 9,92549х^ —  8,96100х'> -t- І2,20898х^ — 10,22652х^
^  8,66594х*— 11,90795х^ ; 9 ,92549х^-6 ,62Ш х+ 2,40824

4) гг'  ̂— 8,94232х ' ‘-ь 17,14179х'’> — 23,SI589x^-i-19,iS0697x'>-17 ,68335х'’-4-24,П692х’̂ — 20,10811х^
-+- 17,31601х* — 23,81589х^ -I- 19,80708х'^ — 13,12900х +  4,81648 zz о

5) гг'®—Ї7,б5373гг" + 34,25687х"‘ — 7і7,63178х^— 41,42223х^ — 40,62492х'> + 47,93281x^— 40,98962х^
+ 34,63189х'— 47,63178х^^39,61230х'^— 26,23736х+9,63296^о

6) ®'® — 35,30854х' ‘ +  68,51318х"> — 95,26356х^ — 88,5577Зх^ — 89,72966х’’+ 95,56459х° - 88,5577Зх^
— 88,88438х*— 95,2635бх^ + 79,22460х^—52,47421х+ 19,26592

7) х '^ — 70,б1019х" +  137,02636х'<‘ — 190,52712х^ — 18Ъ,29425х^ — 184,59944х'' + 190.82815х^
— 185,40336x^— 184,12232х'^190 ,52712x^+158,44920х'^— 104,94842Х+38,53184

8) X '®—і ,22033х' ̂ +-274,05272х' ^— 381,05424х^

9) х'®—2 8 2 ,4 4 0 3 3 ® '4 5 4 5 ,1 0 5 4 4 ® 7 3 2 ,iOS4Sx9

Начиная отъ 7-го  преобразованнаго уравненія коєффицієнтьі величпнъ 
х^ ,х^ ,х ’̂ и х ,а  начиная отъ 9-го  коєффицієнтьі я ; ' '  и а?’® всегда суть ква
драты коеффищентовъ, соответствующихъ имъ въ каждомъ непосредственно 
предъидущемъ уравненіи. Коєффицієнтьі эти даютъ намъ действительные 
неравные корни уравненія.

Коєффицієнтьі x ^ ,x ’̂ ,x^^x‘̂ во всехъ уравне1пяхъ суть величины пере- 

мЄнчивьія (коєффицієнтьі ж® и х  ̂ даже переменяютъ свои знаки въ продол- 

ЖЄИІИ вычпслешя), а коеффищентъ х^ имеетъ то свойство, что половина 

его, начиная отъ 7 -г о  преобразованнаго уравненія, постоянно есть квадратъ 
половины ковФФиціента каждого предъидущаго уравненія. Эти коєффіщієнту 

показываютъ, что уравпеніе имеетъ д вЄ пары мпимыхъ корней и два равные 

действительные корпя ; что модули мпимыхъ корней равны и каждый изъ 

нихъ равенъ действительному корню.
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-  зо —
и  такъ :

1. Для самаго большего корня а,

282,44066
їда =  — =  0 ,5 5 1 6 4 ,

2. Для втораго корня 6,

Igb =  =  0 ,5 1 8 8 8 ,

3. Для третьяго корня с,

, 762,10848-548,10544 _
Іде = ----------—  =  0 ,4 1 7 9 7 ,

«  =  3 ,5 6 1 5 5 .

6 =  3 ,3 0 2 7 8 .

с = 2 ,6 1 8 0 0 .

4. Для двухъ равныхъ d и для двухъ паръ мшшыхъ корней, HMtio- 
щпхъ модуль dy
, , ,  190.52712-190,52712 _
¥ ' = --------- Т55---------=  0, = 1.

5. Для десятаго корпя е,

Іде — — ^— Т9~я' ~ '̂  * = 0 ,7 4 9 3 9 -^ 1 , е =  0 ,5 6 1 5 5  (отрицательный корень).128

6. Для одииадцатаго корня Д

=  0 ,5 8 2 0 2 - 1 ,  /^ = 0 ,38196 . - ,

7. Для двінадцатаго корня h,

Igh =  — 0 ,4 8 1 1 2  — 1, А =  0 ,3 0 2 7 7  (отрицательный корень).

Сравнивая эти пайдеппыя величины корней съ величинами прежде полу

ченными, видпмъ, что точность ихъ простирается до пятаго десятичнаго знака.

Если же желаемъ дать имъ точность еще большую, то употребляемъ 

способъ липейпаго приближенія Нютона.

При этомъ зaмtтимъ, что вычислешя значительно упрощаются, когда 

опред1злимъ прпращеніе не самаго корпя, а его логарпома.

Положимъ x =  a-{-da, гд-Ь а есть приближенный корень уравн. Дс,

то f x = f a  +  d a .f‘a-{-^^-.f"a-{-...................... ...........= о

или, какъ da величина незначительная.

—  31

fa-{-da.f'a — o 

d a - - ^. f a

da fa
a.f'a

M fad{lga) =  — , (гдії M  мод. Бригговыхъ логарием.)

что и составляетъ приращеніе їда.

Совершивъ вьічнсленіе, получаемъ опять слідугощіе діійствительнью 

корни нашего уравненія

3 ,5 6 1 5 5 2 8

3 ,3 0 2 7 7 5 6

2 ,6 1 8 0 3 3 9

1
1
0 ,3 8 1 9 6 6 1

- 0 ,3 0 2 7 7 5 6

- 0 ,5 6 1 5 5 2 8

Относительно мнимыхъ корней нашего уравненія зам’Ьтимъ, что, хотя 

оно им'Ьетъ двіі пары таковыхъ корней, мы однакожъ не можемъ употре

бить зд1>сь общаго способа , изложеннаго для уравненія съ четырмя мни

мыми корнями и относящагося къ неравнымъ модулямъ. Зд^сь, по npinimt 

равенства м одулей, два полученный условный уравненія тожественны и 

каждое изъ нпхъ даетъ

COS(p-{-COS(p =  —

Чтобы получить другое уравненіе, мы должны еще разематривать с о -  

четанія изъ 1 2  корней по два, сумма “которыхъ = 2 5 .

Эти 66 сочетаній суть сл'Ьдующія :

6 сочетаній cooтвtтcтвyютъ coчeтaнiямъ 4  мнимыхъ корней
между собою; сумма ихъ =4cos(p.co8(p+2
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32 сочетанія соотвіітствуютг сочетаніяяь каждаго мнимаго

корпя съ каждымъ пзъ 8 діійствительїіьіхг; сумма ихъ =  — 22

13 сочетапій соотв'Ьтствуютъ сочетан1ямъ каждаго изъ кор- 

< ней 1 съ каждымъ изъ прочихъ б дtйcтвптeлыIыxъ 

корней II сочетанію корней 1 между собою; сумма ихъ = 1 9

,15 сочетапій соотв'Ьтствуютъ сочеташямъ прочихъ 6 д'Ьй-

ствительныхъ корней между собою ; сумма ихъ = 2 5 ,0 0 0 0 0 0 3 9 .

И такъ 4cosfp.со5ср =  0 ,9 9 9 9 9 9 6 1 ............. , . . . . .(2 ) .

Теперь не трудно изъ уравненШ (1) и (2) найти (р и у  , следовательно 

и мнимые корни уравненія.

— 32 —

f  1

0Бе ш т і  o m m ,

СВОЙСТВАХЪ И ВиДАХЪ ИЗЯЩЕСТВА.

п р оф ессор а  К. ^сленецкаго.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



ш

■" J

vfliO-

#■ й' ^  ̂' 'f" к:' - -Л S\ ІЬ, Ц

!: ;; ',-; '.tr

t1- .? Г; d-I*:! !1

‘)0:crn.:u Ш ,'П«К(к«г; [ішї.^і.ооп .ГГЪТп

.' uO мікил;г- иГ:=оі пгг оіуішчяйи

■ ••■V •rTi)f:'(i'_'7{'

и . -s'X'; іШо 77 f. —ПТ’:ПУ 

j . ,  - ' . й  f .

•v:!;: л  nrtW.Vi:;:; R-4. . . . Ч •::,l «Г-: . ї;і;.:0'5.Т

?Г:0:і̂ »і>п ' c-̂ ' ■ •■ 'b'. кг.ч >пґмпї.,і ї»(І̂

„*::•• п'. ин--.ч:іг 'uTt- vi г..;ииаііая■01П1̂ п57ъ\‘»»йа#5'л м<;-'' .
т т аїі вем.*::.?! :;;;ї ;• 1 ■ 

Мм. Гг.

еоретическія изсл-Ьдованія объ изящныхъ искуствахъ и вообще 

объ изящномъ искони составляли предметъ занятій образованныхъ 

народовъ. Ещ е древніе и преимущественно греки обращали; вни- 
маніе на этотъ, Столь близкШ къ жизни, предметъ. Въ школахъ Платона, 

Аристотеля и другихъ ФилосоФОвъ существовали уже ученія бол іє  или 

меніе ПОЛНЫЯ и вірньїя объ изящномъ. Но только въ прошедшемъ СТОЛІТІИ 

ученія ЭТОГО рода' получили систематическій . видъ и приведены были въ 

Форму науки. Это д іл о  предоставлено было любознательной Германій. 

Баумгартенъ, ученикъ ВольФа, изъ Лейбницевой школы, первый совершилъ 

этотъ подвигъ и далъ новой наукі назваиіе Эстетики. В о льф ъ  принималъ 

за основное начало всей жизни человіческой идею «совершенства». Потому 

и ученикъ его не отклонился отъ своего учителя. Началомъ изящества Баум- 

гартепъ полагалъ «совершенство предмета въ отношеніи къ нашему чув
ственному наблюденію». Отсюда и слово Эстетика (греческое ctLod'avofiai —  

проницать чувствами, ашд'ї'ітшбд — владіющій этою способностію,
—  слідовательно, проницающая чувствами). П ослі Баумгартена наука эта 

. совершенствовалась б о л іє  и б о л іє  въ Германій. Многое сділапо было для 
нея и во Францій, Англіи и Италіи. Словомъ, в с і народы образованнаго 

міра принесли сокровища своихъ изслідованій на ея олтарь. Особенно же 

много идей глубокихъ и плодотворныхъ было внесено въ ея область Ш ел- 
лингомъ и его послідователями. Спрашивается однако, все ли сділано въ 
отношеніи къ ученію объ изящномъ ? Paзpiшeнъ ли напримЬръ слідующій 

вопросъ : каково значеніе изящнаго въ системі духовной жизни нашей и 
каково отношеніе его ко благому и къ истинному познанія ? oтвiтъ на
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этотъ послідпій вопросъ, состоящій въ тоиъ, что изящное есть результатъ 

взаимного сопроникновепія истины и блага,'пеудовлетворителенъ. Онъ до-  

пускаетъ какой то веществегшый, химическому подобный, сплавъ идей 

чисто-духовныхъ, идей, которыя непосредственно вытекаютъ изъ жизни духа, 

а не составляются механически. Теорія нзящнаго, какъ и всякая другая 

теорія, не должна оставаться исключительно въ области умозріиіія и съ 

ббльшпмъ пли мёпьшпмъ пасиліемь подводить жизнь и ея проявленія къ 

свопмъ собствепнымъ, нередко условнымъ, началамъ и положешямъ. Напротивъ, 

теорія должна сама собою выявляться изъ жизни. Д іл о  науки въ томъ 

только, чтобы уловить ее въ этомъ выявлеши. Конечно, основан1емъ изя

щества служитъ духовная жизнь, а жизнь этого рода всегда въ известной 

м ір і подлежитъ умозрінію, по крайней м ір і ииъ исключительно наблюдается. 

Потому II теорія изящпаго, которая основана па самой жизни, все таки не 

избіжнть упрека въ отвлеченности: это неизбіжньїй ея характеръ. Но теорія 

жизни, хоть и отвлеченной, все таки выше теорій чистого умствованія и 

легко отъ нея отличается.
Въ настоящемъ случаі, мы иміли въ виду, не б ол іє  какъ въ виді 

опыта, изложить именно эту жизненную связь вcixъ  проявленій изящнаго. 

съ разными условиями, сторонами и направленіями нашей духовной діятель- 

иости. Мы старались, путемъ собственныхъ выводовъ и съ возможной по- 

слідовательностію, слідить за происхожденіемь изящества въ организмі 

нашей мысли и за всіми развітвленіями и видами, которые припимаетъ оно, 

вступая въ область искуства. Потому, предметъ нашего изложеиія соста- 

вляетъ прежде всего зпаченіе идеальнаго, какъ основы изящества, въ сфері 

духовной жизни пашей, потомъ свойства самого идеала, — условія искуства, 

какъ такого процесса, въ коеиъ идеалъ преобращается въ изящный помыслъ, 

— свойства самого изящества, — начала искуствъ изящныхъ въ жизни при

роды и чоловіка, искуствъ, въ коихъ оно воспринимаетъ уже oпpeдiлeнныя 

формы, и наконецъ — различные виды изящества, доступные въ извістной 
м ір і тiмъ или другпмъ искустванъ.
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З Н Л Ч Е Ш Е  И Д Е А Л Ь Н А Г О -  В Ъ С И С Т Е М А  Д У Х О В Н О Й  Ж И З Н И

Ч Е Л О В -6 К А.

Духовная ЖИЗНЬ чоловіка развивается по тiмъ же самимъ законамъ, 

какъ и всякая др}тая жизнь. Эти законы состоятъ въ томъ, что всякая 

жизнь имieтъ съ одной стороны начала, а съ другой послідовательность 

и степени своего развитія. Начала жизни образуютъ ея основу, такъ что 

эта жизнь какъ бы претворяетъ ихъ въ себя. Посему процессъ всякой 

жизни состоитъ въ томъ, что начала ея выступаютъ изъ ея безразличной, 

хаотической основы, и совершаютъ свое проявленіе подъ тіми или другими 

условіями внішности. Это процессъ развитія. Менсду тiм ъ, поелику начала 

различны, то и стороны жизни, которыя въ пocлiдoвaтeльнoмъ порядкі 

проявляютъ эти начала, должны быть также различны. Попятно, почему 

каждая жизнь такъ разнообразна въ своемъ развитіи. Какъ бы то ни было, 

это послідовательное изміненіе сторонъ жизни условливаетъ ея степени 

пли періодьі. Спрашивается, каковы основныя начала и каково развитіе 

духовной прпроды нашей ?

Въ составъ духовной жизни нашей входятъ два начала, высшая, не

земная сущность духа и разнообразпыя впечатлінія прпроды внішней. Съ 

перваго взгляда, два эти начала, кажется, совершенно различны и проти

воположны между собою. Д ухъ — простъ, несложеиъ и единиченъ, впе

чатлінія ВНІШНІЯ —  сложны и разнообразны до безкопечности. Не смотря 

однако на это различіе, объединеше ихъ въ духовной жизни нашей, въ 

нашемъ мышлен1и, возможно. Возможность эта заключается въ томъ, что и 

духъ чоловіка и природа внішняя суть равно д іл о  рукъ предвічно-муд- 

раго Зиждителя, —  что и природа устроена, пребываетъ и живетъ по тiмъ 

же законамъ, которые мы созпаемъ въ с о б і ,  въ своемъ разумі. Такъ на 

пpuмipъ, світила небесныя движутся по тiмъ же самымъ законамъ числъ 

и м ipы , которые сознаемъ мы и oпpeдiляeмъ математическими Формулами 

въ астрономіи. Это согласіе законовъ разума нашего съ законами природы 

дiлaeтъ явленій сей послідней доступными мыслящему.и познающему духу.
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ппшему. Такіїлгь образомъ понятна становится возможность объедипешя 

законовъ разума съ вн^шіпши впечатлізніями въ мьшіленін пашемъ.

Дtятeлы!ocть мыслящаго духа нашего состоитъ въ томъ ііменно, что 

воспринимая, чрезъ посредство чувствеппыхъ органовъ, впечатл'Ьнія вні^шнія, 

онъ постигаетъ ихъ, отдаетъ ce6t  въ нихъ отчетъ и наконецъ усвояетъ 

ихъ дtйcтвieиъ памяти и воображенія. Эти чувственный впечатліїнія духъ 

претворяетъ въ самого себя, въ свою мысль, которая, разумеется, есть не 

что иное, какъ актъ его собственной жизни. Совершеннаго противорЄчія въ 

явлен1яхъ внешннхъ духъ нашъ допустить не иожетъ. Потому, те изъ нихъ, 

который кажутся ему противоречивыми, онъ разсматриваетъ какъ небылицы. 

Причина этому — въ томъ, что въ согласіи законовъ своего собственнаго 

разума съ законами міра внЄшняго, онъ убежденъ безусловно и н є д о вЄдомо 

для самого себя. Какъ бы то пи было, въ этомъ постиженіи и претворенін 

въ себя явленій внешнихъ заключается вся деятельность д у х а , которую 

обыкновенно называютъ мышлeнieмъ. Въ самомъ се6Є, въ содержаніп своей 

жизни, духъ нашъ творитъ мipъ идей и помышленШ. Сознанный имъ, этотъ
•• I

мipъ составляетъ, виЄстЄ съ мipoмъ вещественнымъ, одну общую С феру 

позваній нашихъ.

Надобно заметить, что какъ только впечатлЄнія міра внЄшняго проникли 

въ содержаніе духовнаго бнтія нашего, духъ, углубившись въ самого себя, 

нашелъ уже тутъ ихъ первоначальное, общее объяснеше. Голосъ внутрен- 

няго сознанія сказолъ ему, что всЄ эти явленія суть не что и н ое , какъ 

дЄло рукъ ПредвЄчно-мудраго Зиждителя. Въ эту верховную истину духъ 

нашъ веровалъ съ нервыхъ мипутъ своего созданія. Это вЄрованіе, мысль 

о Творце, Создателе міра, врождено ему. Оно спасло разумъ человека въ 

колыбели, потому что утвердило въ одной основной точке зрЄііія на м1ръ. 

Какъ основа разума, этой первой, коренной силы духа , вЄрованіе послу

жило точкой исхода и началомъ всей мыслительной деятельности человека.

Въ дальнейшеиъ развитін двухъ вышеозначенныхъ основныхъ началъ 

духовной жизни нашей, (сущности духа и впечатлЄній внешнихъ) мы находимъ 

три необходимые случая : или въ духовной деятельности нашей преобла- 

даніе находится на рторонЄ впечатліьній внтьшпихъ̂  такъ что они какъ бы

fii
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увлекаютъ за собою силы д у х а ; или въ этой деятельности утверждается 

равновіьсіе между впечатлЄіііями внешними и духовными силами; или нако- 
пецъ сами эти силы преобладают^ и подчиняютъ себЄ все то, что прино
сится впечатлЄніями действительности *).

Во всехъ этихъ случаяхъ однако, духъ имЬетъ одинъ критерій, (какъ 

бы пробный камень) и одну ц Єль  своей деятельности. Эта ц Єль  и вмЄ стЄ 

основный критерій есть верховная нс/пмиа, заключенная въ самой сущности 

духа. Она состоитъ въ соглашеніи и приведеній къ единству сознанія 

всего, что только подлежитъ ыыииен1ю. Этого то согласія, этой то истины 

доискивается духъ нашъ во всей деятельности своего мышлешя, при всехъ 

самыхъ противоположныхъ явлшйяхъ и впeчaтлeнiяxъ внешности. Эту истину 

всегда стремится онъ постигнуть, сознать и такъ или иначе выразить. Вы- 

раженіе это совершается однако всегда въ томъ видЄ, какой условливается 

характеромъ постнженія ; точно также какъ н самый этотъ характеръ зави- 

ситъ ртъ преобладанія того или другого начала въ жизни духа или отъ 

ихъ равновЄсія. Отсюда коренное, нормальное свойство всехъ созданій или 

помысловъ духа есть истишюстъ, коей противоположное, ненормальное, 

случайное и какъ бы уродливое ихъ свойство есть ложь, неправда, б е з-  

образіе нравственное.

Следуетъ подробнее разсмотрЄть три вышеозначенные случая духовной 

жизни нашей. Когда въ содержаніи сей последней нреобладаетъ ея внЄшняя 

сторона, т. е. впечатлЄнія міра, окружающаго наше сознаніе, тогда духъ  

человека, нисколько не теряя своей самостоятельности, увлекается силой 

ПОСТИЖЄНІЯ въ эти впечатлЄнія и безсознательно постигаетъ въ ихъ много- 

образіи идею вЄ чной ,  родственной ему истины. Поелику же это постиженіе 

безсознательно, то духъ не можетъ обнять и выразить этой истины въ техъ  

Формахъ, въ коихъ она проявляется въ действительности. Какъ мы увндимъ 

далЬе, духъ пересоздаетъ эти Формы, для того, чтобы посредствомъ этого 

нересозданія, уже со своей точки зрЄнія, выразить свое постиженіе, свой 

помыслъ. Истина, постигнутая такимъ образомъ и выраженная въ пересоз-

Си. Оаытъ изсл’Ьдоиаиіп uti(OTOpu.\i тсоротичоскнхъ вопросовъ. Кшшка 4-д, Москва, 1836.
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данпыхъ Формахъ действительности, есть идеала. З д ісь  то зараждается 
деятельность изящнаго чувства и Фантазій, здЄсь начало стремленія къ изя
ществу, изящнаго вымысла и искуства."

Какъ действуетъ духъ , когда въ содержанін его жизни водворяется 

равновЄсіе между его собственными силами, уже возмужавшими и окрепшими 

въ борьбе съ внЄшностію, и впечатлЄніями міра, его окружающего ? Тогда 

онъ не увлекается этими впечатлЄніями, но въ самомъ разнообразіи ихъ, 

въ ихъ наличномъ виде, созерцаетъ законы ихъ быпя и существоваеія. 

Тогда сознательно постпгаетъ онъ, что таже истина, которая глубоко 

сокрыта въ его сущности, проявляется и въ м1рЄ внЄшнємх. Тутъ сознаетъ 

онъ и выражаетъ ее уже въ техъ Формахъ, въ коихъ она является въ 

самой действительности, ЗдЄсь начало познающей деятельности ума, стре- 

илеіііе къ испшшъ̂  нагой и очевидной, — истине, раскрытой теоріей и объ

ясненной практикою; здЄсь зародышъ науки.

Когда въ Сфере духовной жизни нашей ,> сущность самого дуз^а пре- 

обладаетъ надъ впечатлЄніями внешними, тогда духъ действуетъ опять иначе. 

Онъ стремится тогда подчинить себЄ мірь внЄшній, стремится запечатлеть 

его печатью той вЄчной истины, для выражешя которой, въ нервомъ случае, 

онъ пересоздалъ, въ виде идеала. Формы этого міра, и которую , во вто- 

ромъ случае, созналъ, какъ строгую истину, въ ФОрмахъ самой действи

тельности. Эта вечная истина, перенесенная изъ глубочайшихъ недръ ду

ховной жизни нашей въ мipъ внЄшній, есть благо. Деятельность, верховной 

цЄлію которой служить благо, есть желаніе. Силу разумЄнія, действующую 

въ желаніи, мы называемъ волею.

Изъ всего вышеизложеннаго выводится одно заключеніе. Оно состоять 

въ томъ, что и идеальное, и истинное въ ограниченномъ смысле, и благое 

суть только видоизмЄнєнія одной и той же вЄчной и общей истины, заклю

ченной въ глубине духа, — видоизмЄнєнія, которыя въ жизни человека 

проявляются въ безконечно-разнообразныхъ явленіяхь и видахъ. Эту то 

истину духъ человека, всего прежде и всей полнотою своего мышлевня, созер
цаетъ въ религіозномь вЄрованіи. Оно преподаетъ человеку первые уроки выс

шего любомудрія, изящества и блага. Оно стрежетъ человека во всю его жизнь.

( ;! ' т
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По слабости и ограниченности своей, чєловЄкь действуетъ иногда и 

вопреки этймъ тремъ звездамъ-путеводительницамъ своего бнтія. Тогда впа- 
даетъ онъ въ безобразіе, ложь и злость, которыя оскорбляютъ чистоту душевную 

и потому всегда уродливы въ нравственномъ отношеніи. Они относительны 

однако по своей сущности и овладеваютъ человекомъ только временно, 
болезненно и вопреки его высшей природе.

ЗамАтимь ещ е, что истина, проявленная поведепіем'ь человека, какъ 

лица и члена въ обществе другихъ людей , определяется правомд, и что 

удовлетвореніе духовнымъ и телеснымъ потребностямъ человека, не нару

шающее ни блага, ни правды, даетъ начало полезному. Правде и пользе 

противоположны неправда и вредъ.

11 .

И Д Е А л Ъ.

Основа1йемъ всякаго изящнаго произведенія служить мысль, предвари

тельно начертавшаяся въ душА художника. Основу этой мысли сбставляетъ 

идеалъ. Происхожденіе его въ духовной жизни человека и значеніе въ 

системе этой жизни видЄли . мы въ предыдущей главе. Теперь слАдуетъ 

определить природу и свойства идеала. Для этого необходимо подробнее 

вникнуть въ условія его происхожденія. ЗатАмъ перейдеиъ мы въ Сферу 

искуства, которое преобращаетъ идеалъ въ изящный образъ, а наконецъ 

уже углубимся въ Сферу изящества въ собственномъ смысле.

Мы видЄли, что въ основе идеала пoчieтъ вАчная истина, которая 

сокрыта равно въ глубинА духа наш его, какъ и во внутреннемъ значеній 

разнообразныхъ явленій міра видимаго. Духъ нашъ, созерцая отпечатокъ 

этой истины въ мірА внАшнемъ, вмАстА съ тАмъ обрАтаетъ его и въ самомъ 

себе. Это созерцаніе одной и той же истины съ двухъ сторонъ зараждаетъ 

въ духовной жизни нашей помыслъ, который, не будучи созианъ, сначала 
волнуетъ и тревожитъ ее. Но сознать и определить эту истину въ ея 

подлинныхъ Форыахъ, объяснить себА ее въ видА даннаго понятія, духъ, какъ 
мы выше видАли, не можетъ въ то время, когда въ содержаніи его деятель
ности преобладаютъ впечатлАнія природы и жизни внАшней : они увле-
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каютъ его п лишаютъ симъ самимъ отчетливаго самосознанія. Тогда то, 

какъ бы очарованный этими впечатлініями и предчуя въ нихъ присутствіе 

вічной истины, онъ одушевляется cвtтлымъ, юношескимъ восторгомъ. Этотъ 

восторгъ въ челов'Ьк'Ь непризванномъ остается безъ слідствій. Таковъ юноша, 

увлекающійся красотами природы и обаяніями жизни. Только въ д у ш і генія- 

художника этотъ восторгъ разрешается помысломъ, глубокимъ и сперва 

таинственяымъ. Художникъ-творецъ, чтобы привести оную истину въ воз

можно-б бльшую меру сознанія, нєдовЄдомо для самого себ я , обращается 

въ глубину своего духа и, найдя зд Єсь ея первообразъ, пересоздаетъ, на' 

основаній этого перв'ообраза. Формы действительности, вымышляетъ. Такимъ 

образомъ онъ воспропзводптъ туже истину, но уже со своей точки зрЄнія и 

въ виде новомъ, болЄе ясномъ для него самого. Итакъ, идеалъ, —  не какъ 

онъ существуетъ въ душе каждаго, но какъ нЄчто определенное и соз

нанное, — есть истина, пробужденная въ духе д Єй с тви тєльн о с тію ,  но  во

площенная имъ въ очертанія иныя, болЄе доступныя общему пониманію. 

Следовательно, каждый идеалъ, только по ФормЄ своей, является чемъ то 

вымышленнымъ, новымъ, лнаковымъ. Въ основе же его заключается одна, 

вЄчпо-единая истина. Ее принуждены мы называть этпмъ словомъ, потому 

что другого выражешя, которое бы простотою знаменованія вполне пере

давало идею, найти нельзя.

Въ созданіи идеала участвуютъ три силы духа. Это наблюдательный 

ув1Ъ, изящное чувство, называемое такъ для отличія отъ чувства нравствен

ного п чувства Физического, и наконецъ Фантазія. ВсЄ они въ сущности 

суть тотъ же духъ. Только наблюдательностію ума онъ усматриваетъ мipъ 

явленій, ихъ высшее, сокровенно-истинное зиаменованіе. Силою изящнаго 

чувства онъ устремляется въ самого себя и созерцаетъ близость своего 

быия съ этпмъ знаменованіем'ь. Это созерцаніе проливаетъ особенную сла
дость въ быт1е его. Это трепетная радость наслаждеиій сердечныхъ. Нако

нецъ, силою Фантазій онъ выноситъ изъ глубины своей это созерцаніе и, 
облекая его въ пересозданныя Формы действительности, сознаетъ уже его 

въ опредЬлениомъ образе. Такимъ образомъ происходитъ идеалъ. Его про- 
буждаетъ наблюдательная сила ума, животворная теплота чувства одухотво-
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ряетъ, а зиждительное могущество фантазій творитъ и поставляетъ предъ 
чувственное созерцаніе наше.

Понятно, что зараждать идеалы въ душе ношей, способны только тЄ 

стороны и явленій міра внЄш н яго , въ коихъ высшее знаиенованіе этого міра 

просвечиваетъ съ достаточной полнотою. Таковы тЄ моменты природы и 

явленій человеческого общ ества, въ коихъ жизнь природы и человека раз
вивается въ какой либо полноте, съ и зв Єстной  силою , и сколько нибудь воз
вышаясь надъ мелочныиъ и ежедневнымъ. Потому то предметы слпшкомъ 

частные, неделимые и ограниченные по значенію, не могутъ возвышаться на 

степень идеальнаго. Въ нихъ общ ее, безусловно-нравственное если только 

позволено такъ выразиться, значеніе природы и жизни, слишкомъ заслонено 

ихъ индивидуальностію. Известно напримеръ, что самыя вЄрньія и искусныя 

изображенія отдельныхъ рыбъ, птицъ, звЄрей, растеній не имеютъ важнаго 

значепія въ живописи. Точно также портретная живопись, по справедливости, 

считается низшимъ родомъ сего пскуства. Известно далее, что, такъ назы

ваемая, историческая живопись выше по значенію, нежели местная пли, какъ у 

пасъ говорятъ, пейзажная. Что касается личностей педелимыхъ, то только ве- 

ликіе люди міра политического могутъ составлять въ этомъ отношеніи некоторое 

исключеніе. Это исключеніе законно : великій человекъ прообразуетъ собою 

целую эпоху въ Всеобщей исторіп. Лице Наполеона идеализировали уже 

па совреиенныхъ ему медаляхъ. Тоже, какъ известно, было и съ изобра- 

жeнieмъ Александра Македонского въ Древности. Въ уиахъ нашихъ образы 

Петра Великого и Екатерины П припимаютъ тоже идеальное очертаніе. Прп- 
помнимъ первого въ «Полтаве» и появленіе второй въ «Капитанской д очкЄ ».

Понятіе объ идеалъномъ предполагаетъ въ себе  понятіе о совершенствп, 
по такомъ только соверш енстве, которое относится къ высшей духовной 

стороне природы и человека и однозначительно съ истиной, заключенной 
въ глубине ихъ бнтія. По тому идеальное отлично отъ совершеннаго. 
Первое безотносительно и есть совершенство, полнота и чистота идеи, 
возникшей въ душ е. Это —  совершенство духовной жизни нашей въ тЄ ми
нуты, когда духъ нашъ увлекается къ чему то высшему. Совершенное же 
вообще можетъ быть отнесено и къ отдельнымъ предметамъ, входящимъ въ
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кругъ обыкиовенпой жизни и AtBTenbHOCTU пашей. Совершенное иногда по 

тому только совершенно, что удовлетворяетъ т'Ьмъ или другимъ ВН1И1ШИМЪ 

условіямг, кпь'Ъ на прим^ръ принятому мн^пію. Можно сказать : «онъ въ 

совершенств’Ь исполнилъ свое д1)ЛО», а идеальное исполненіе д’Ьла есть 

вьіраженіе неуместное. Напротивъ, идеальная добродетель, красота суть 

выражен1я понятныя п законный.

Идеальному противоположно натуральное. Первое, какъ мы видЄли, 

останавливается на техъ только чертахъ въ явленіяхх природы и жизни, 

въ которыхъ просіяваетх высшее, безусловное значеніе сихъ явленій. На

туральное напротивъ не пмЄєтх  столь возвышенной цЄлп , а стремится къ 

тому только, чтобы сохранить возможно-близкую верность д Єй стви тєльн о стп . 

Но какъ это близость сама но себе ничего не значитъ, то натуральное не 

рЄдко ведетъ за собою скрытую мысль, которая всегда предполагаетъ из

вестное отношеніе къ практической жизни. Натуральное не только не пре- 

небрегаетъ самыми мелкими подробностями жизни обычной, но и въ изо- 

браженіи ихъ поставляетъ всю цену. Мысль художника, обращенная къ этимъ 

подробпостямъ, и слишкомъ запятая ими, по пєволЄ ихъ только имЄєть 

въ виду, а потому уклоняется отъ того, что превышечувственпо и имЬетъ 

вЄчно- вьісокоє знамеиованіе. Какъ пи превосходны папримеръ произведенія 

Горація Верпета, но они не говорятъ въ такой мере нашему духовно- 

нравственному чувству, сколько говорятъ ему созданія Гвидо Рени. Отъ 

того, по суду образованнаго міра, первыя признаются ниже вторыхъ по зпа- 

ЧЄНІЮ. Всеобщій судъ образованнаго человечества призналъ Рафаэля пер- 

вейшниъ нзъ живописцевъ ? Отъ чего же въ некоторыхъ картинахъ его 

изображенія птицъ и звЄрей представлены иногда въ виде нЄско лько  измЄ -  

ненномъ въ сравнепіи съ дЄйствитєльностію  ? Это конечно недостатокъ, но 

объясняемый и извиняемый тЬмъ, что Рафаэль, подчиняя образы явленій 

обыкповенныхъ творческой мысли, пренебрегаетъ ихъ насущной вЄрностію 

действительности. Припомпнмъ его «Чудотворную ловлю», одинъ изъ гемптон- 

куртскихъ картоновъ. З дЄсь журавли какъ то не похожи на обыкновениыхъ, 

за то сколько мысли и величія въ ц Єло м х , сколько евангельскаго духа и 
зпаменовапія въ ликахъ Спасителя и апостоловъ.
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И с К У С Т В О ,  КАКЪ П Р Е О Б Р АЩЕ НІ Е  ИДЕАЛА ВЪ ИЗЯЩНЫЙ ОБРАЗЪ.

Въ душ е каждого человека таится небесный огонь истины, блога и 

лЬпоты. Этотъ огонь горитъ и с в ЬтлЄ є т х  особенно въ юности, въ той 

п ор е, когда житейская огарь и пепелъ времени еще не охладили сердца, 

когда чувство свЄжо и Фантазія деятельна. Тогда стремленіе къ идеальному 

въ бблыней или меньшей мере свойственно каждому. Кто не номпитъ 

стихотворенія Шиллера bie ЗЬеоІе, въ которомъ такъ свЄтло и поэтически 

высказалъ онъ это идеальное. одушевлеиіе юношеского сердца. Но въ 

душе юноши есть одуш евлеиіе, восторгъ, и нЄтх  той силы, которая 

извлекала бы изъ этого одушевлепія определенный помыслъ и останавли

валась на немъ. Только призванный въ силахъ сделать это , потому что 

уделъ его составляетъ исісуство. Этотъ призванный —  творецъ, поэтъ и 

художиикъ.

Искуство есть деятельность духа нашего, въ которой онъ воспроиз- 
водитъ идеалы, т. е. такія поиьшіленія, въ которыхъ съ возможной полнотою, 

объемлется безусловная сторона природы и жизни. Понятно, чтб разумЄемь 

мы подъ этою безусловною стороною. Это такая ихъ сторона, которая 

знаменуетъ таинственное согласіе, существующее между духомъ и міромх 

впЄш н и м х ,  и которая говоритъ о вЄч п о - єдиной  исти ііЄ ,  господствующей 

равно въ пнхъ обоихъ. Въ чемъ же главный процессд искуства? Процессъ 

этотъ заключается въ пересозданіи Формъ действительности и въ возведеніи 

ихъ къ чистейшему и какъ бы отрешенному и болЄе совершенному виду. 

Слово апересозданіе» употребляемъ мы въ этомъ случае, потому что духъ  

нашъ, воспроизводя пдеалъ, т. е. облекая его въ определенный образъ, 
руководствуется одной глубокой и деей , на основаній которой Формамъ 
действительности онъ придаетъ новый идеальный видъ. Можно сказать, что 
онъ въ этомъ случае творитъ или созидаетъ, ибо Формы жизни внешней 
пересоздаются подъ его рукою. Таково идеализированіе. Процессъ идеали-
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знрованія, въ которомъ состоитъ внутреннее начало всей художественной 

дtятeльнocтII, предполпгпетъ три момента : созерцаніе, самоуглубленіе и 

создпніе или творчество-собственно
Первый ИЗЪ СИХЪ моиептовъ СОСТОИТ!! въ томъ, что духъ пашъ, сквозь 

пестрый покровъ действительности, усматриваетъ безусловную сторону ея 

явленій. Это пора созерцанія, которое безгласно для человека непризвап- 

паго, —» въ душе же художника пробуждаетъ идею сперва безотчетную, 

но глубокую. ЗдЄсь то съ первого раза открывается для художника иное 

призваніе, нежели каково призваніе ФилосоФа. Этотъ останавливается на 

явлен1яхъ и, путемъ размьішлепія, поступая то синтетически, то аналитически, 
силится раскрыть ихъ внутрепніе законы. Художникъ напротивъ оставляетъ 

насущную действительность. Созерцаиіеив верпымъ и проницательиымъ, хотя 

И' педоведомымъ для него самого, онъ постигъ ихъ общее значепіе. Этого 

уже довольно Д.1Я него. Тутъ приготовительная пора творчества, готовность 

къ нему, которую Гете, въ полномъ сознаніп свопхъ силъ и съ какииъ то 

величественным!., поэтическимъ хладнокров1емъ, выразилъ въ своемъ преди- 
СЛОВІН къ Фаусту. Геній-художнпк!. покоряется своему прпзвапію. Настаетъ 

второй моментъ внутренняго, духовно-художествеипаго процесса.

Художник!) углубляется въ самого себя. Въ, себе саиомъ уже, въ своей 

умственной Сфере, обрЄтает'ь онъ первообразъ той идеи, которую созерцалъ 

во впЬшнеиъ міре. Постигая этотъ первообразъ, онъ пщетъ для него Формъ, 

ибо Формы действительности, хотя намекнули ему о пемъ, но сказали слиш- 

комъ мало, и потомъ остались какъ бы равнодушны къ нему и безгласны. 

Между темъ выразить этотъ первообразъ художнику необходимо. Иначе мысль, 

зародившаяся въ немъ, будетъ тревожить его, какъ нЄчто такое, что воз

никло въ немъ, но не отделилось отъ безразличнаго содержанія его жизни, не 

сознано имъ. Это болезненное состояніе души художника продолжается до 

самой минуты созданія. Оно подобно болезненному состоянію матери, пред

ощущающей рожденіе младенца. Душа художника должна родить нЄчто, 
ибо это нЄчто уже зародилось въ ней. Это моментъ саиоуглубленія. 
ЗдЄсь то загарается восторгъ и одушевленіе. Художникъ съ трепетомъ

— 14 - —  1 5  —
I

въ груди и пламенемъ въ сердцЄ, горитъ нетерпешемъ и хватаетъ перо 
или кисть.

Когда божественный глаголъ 

До слуха чуткаго коснется,

Душа поэта встрепенется,

Какъ пробудившійся орелъ.

За симъ следуетъ третій и окончательный моментъ.

Художникъ, н^йдя въ самомъ себе  первообразъ той безусловной идеи, 

которую безмолвно вызвали въ немъ явленій внЄшнія, ищетъ, какъ мы ска

зали, Формъ для ея вьіраженія. Онъ находитъ матеріяли для нихъ въ са

момъ же с еб е , въ Сфере своей духовной жизни. Эти матеріялн суть образы 

той самой жизни и той природы, которая, можно сказать, вскормила ,и во

спитала его и которою такъ часто любовался онъ. Образы эти художникъ 

схватываетъ и, озаривъ ихъ идеей, которая вдохновляетъ самого его , из- 

меняетъ и разнообразно совокупляетъ ихъ, такъ что наконецъ они просія- 

ваютъ этой идеей и выражаютъ ее. Очевидно, Формы действительности, 

которые заключены были въ д у х е , какъ матер1ялъ, являются въ этомъ слу

чае пересозданными й возведенными къ новому, болЄе возвышенному зна- 

иенованію. Они воплотили въ себе  идеалъ. Это моментъ созданія. Тутъ 

художникъ даетъ быт!е вещественное той жизни, которая зародилась 

въ душе его. Этотъ моментъ торжественно радуетъ сердце и даритъ его 

наслаждешемъ высшимъ, чистейшимъ.

Является созданіе изящное. Оно запечатлено идеей высокой, роднящей 

человека съ природой и свидетельствующей, что между ними есть нЄчто 

таинственно-общее. Это созданіе только по ФормЄ своей является чемъ то 

вымышленнымъ. Да и тутъ оно не вымышлено въ безусловномъ значеній 

этого слова, ибо Формы его все таки согласны съ дЄйствитєльностію. Въ 

основе же е г о , какъ мы только что видЄлн , заключается одна вечно
единая истина. Что следуетъ за порою творчества? художникъ высказалъ 

себя, передалъ намъ, въ вЄчноє наслаждепіе, тотъ идеалъ, который тре
петно бился ПОДЪ его сердцемъ и воплощенъ его КИСТІЮ , словомъ или
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звукомъ его груди. Художипкъ охлаждается, оставляетъ свой священный 

трепожпнкъ II переходитъ въ юдоль обыкновенной жизни.

Мо.1чнтъ его святая лира

Душа вкушаетъ хладный сопъ

И межъ дітей пичтожныхъ міра \
Быть можетъ всЬхъ ничтожній онъ.

Само собою разуміется, что три вышеозначенные момента во виутрен- 

пемъ процессі художественнаго творчества совершаются неотдізлимо одипъ 

отъ другаго и , если но совокупно п одновременно, то возникая равно 

изъ основной силы творящаго духа. Эта сила разлагается па долю ума, 

чувства и Фантазій. Ясно притомъ, что діятельностію наблюдательнаго ума 

условливается первый изъ этихъ моментовъ, діятельиостію чувства —  

второй, а дііятельностіїо Фантазій — третій. Созерцательный умъ и теплота 

чувства присущи, хотя и не всегда въ одинаковой м ір і ,  равно въ душ і 

геніяльнаго художника, какъ и въ обыкновенномъ дарованій. Но только необы

кновенное могущество Фантазій, высшая степень творчества, составляетъ 

собственный уд'Ьлъ генія. Этиыъ то отличается онъ отъ простого дарованія.

Спрашивается, въ чемъ состоитъ верховное начало или законъ искуства? 

Это начало состоитъ въ ностиженіи  ̂ среди разнообразныхъ явленій природы, 

ея внутренней, сокрытой отъ обыкновеннаго взора, безусловной стороны. П о- 

стигнувъ эту сторону и созерцая ея первообразъ въ самомъ с е б і, духъ, какъ мы 

уже виділи, пересоздаетъ явленій внішнія, для того именно, чтобы сознательно 

и ощутимо выразить эту сторону. Разві въ простыхъ словахъ Пушкина :

И пусть у  гробоваго входа 

Младая будетъ жизнь играть,

U равнодушная природа 

Красою вічною сіять. —

не находимъ мы, что поэтъ постигъ неизмйпный законъ природы, по коему 

одна вічная жизнь безпрестанно возраждается и цвiтeтъ на могилахъ и 

развалинахъ суетъ чeлoвiчecкиxъ. Пересозданіе же является зд ісь  въ томъ, что 

онъ сблизилъ юность жизни съ ея гробовымъ нсходомъ и поставнлъ природу 

безстрастной свидітельницей этой ДІТСКОЙ різвости на краю могилыюй  ̂бездны.
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Невірно думали старинные, Французскіе теоретики, принимавшіе за 

начало искуства аподражаніе природі», въ смнслі списывашя съ. ея обра- 

зовъ. Это начало не оправдывалось и тiмъ, что списывашемъ долженствовалъ 

въ этомъ случаі руководить очищенный или, такъ называемый, изящный 

вкусъ. Списываемъ мы одно внішнее : художникъ долженъ уловить вну- 

тренній смыслъ явленій, ихъ высшее знаменованіе. Дупуская же участіе 

«изящнаго вкуса» въ этомъ списьіваніи и такимъ образомъ ограничивая 

свое основоположеніе, старинные теоретики уже чуяли въ задачі искуства 

НІЧТО высшее, чего однако недальновидность и матеріальная философія 

не позволяли имъ разгадать. Понятіе вкуса само по с е б і  слишкомъ условно 

и относительно, такъ что эпитетъ изящнаго пи мало не придаетъ ему силы 

и значенія. Не вкусъ, но образованное нравственное чувство есть первый и 

законный судія въ д і л і  искуства. Только это чувство художникъ долженъ 

йміть въ виду. Вкусъ же, образованный и приобрітшій право на названіе 

изящнаго, относится б о л іє  къ технической стороні произведеній искуства. 

Идеальное въ природі и жизни есть одно и тоже съ нравственною основою 

нашего духовнаго быНя; а потому художникъ, воспроизводя идеалъ, не

вольно роднитъ его съ нами, съ пашимъ чувствомъ и сердцемъ. Задача 

художника-— въ томъ, чтобы произведеніомь своимъ воспламенить въ насъ 

эту жизнь благородную, согрітую  теплотою внутреннею и, если позволено 

такъ выразиться, нетлінною и неземною.
Подобно ИСТИНІ и дiянiямъ блага, искуство служить само себп> 

цгьлыо. Всякая практическая, житейская ціль унизила бы его высокое 

назначеніе. Художникъ, пока продолжается процессъ его творчества, не 

только не имйетъ ничего практически-житейскаго въ виду, но и не увле-
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кается ШIЧІмъ постороннимъ, пребывающнмъ вні его священной храмины. 

Вся ціль его — сознать и выразить зародившійся въ немъ идеалъ.

Не для житейскаго волненья,

Не для корысти, не для бнтвъ,

Мы рождены для вдохновенья ,
Для звуковъ сладкнхъ и молнтвъ, —

говоритъ Пушкинъ. Конечно, ВНІШНІЯ причины и обстоятельства, какъ
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напримірг заказъ, могутъ иногда побудить художника къ творчеству. Но тутъ 

и оканчивается всякое постороннее вліяніе на него. Въ самую же минуту 

творчества, онъ устраняетъ отъ себя всЬ внішнія условія и не обращаетъ 

на нихъ вниманія. Въ эти минуты онъ самъ въ ce6t ,  послушный единому 

глаголу ВДОХНОВЄНІЯ.

Кроні самого себя, другой ціли искуство йміть не можетъ. Какъ благо, 

приходя въ зависимость отъ условій BHІШHИXЪ Й ИМІЯ ихъ въ виду, перестаетъ 

быть благомъ, прямымъ и oтpiшeннымъ, такъ и искуство, подчиняясь сл у- 

чайнымъ требовашямъ, теряетъ свою дівственную чистоту. Сколь бы 

заманчива и обольстительна ни была идея его произведенія и сколько ни 

отличалось бы это произведшие внішней отділкой, искуство въ этомъ 

случаі нисходитъ до ремесла.

Изъ всего вышеизложеннаго само собою уже cлiдyeтъ отношеніе 
искуства кв жизни и идеала кв природіь. Въ искустві духъ посредствуетъ 

между природой внішней, видимой и осязаемой, и М1рОМЪ чиcтiйшимъ, 

идеальнымъ, который сокрытъ въ глубині его собственнаго бнтія. Х удож - 

никъ воспринпмаетъ образы дійствительности, но пересоздаетъ и возводитъ 

ихъ къ Формамъ боліє cвiтлымъ и боліє способнымъ выражать ея без

условную сторону. Въ создан1яхъ своихъ, онъ дарптъ самой дійствитель^ 

ности высшее знаменованіе. Геній его какъ бы получаетъ въ даръ отъ 

природы ея творческую силу, иереноситъ ее въ искуство и , производя 

существа благороднійшія въ сравненіи съ обыкновшшыми, продолжаетъ 

діло природы.
Но созданія искуства выше явленій природы только въ uзвicтнoмъ 

ОТНОШЄНІИ и въ uзвicтныxъ случанхъ. Всякій знаетъ, что красоты природы 

недосягаемо -  поразительны : они трепещутъ и світятся всей полнотою ея 

жизни; а потому, при всемъ безстрастіи и мнимомъ однообразіи своемъ, 
дарятъ душу впечатлініямп безконечно -  новыми, всегда полными живой 
отрады. Въ нихъ жизнь. Форма и знаменованіе таинственно сливаются во 
едино. Природа, насъ окружающая, океанъ и ліса, ручьи и долины, живутъ 
по манію предвічнаго слова Божія, а этой жизни чeлoвiкъ не можетъ 
сообщить свониъ созданіям'ь. Красоты искуства живутъ условно. Картина,
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статуя, поэма сами по с е б і  мертвы. Запечатлінньїя идеей художника, они 
живутъ только знаменова1Г1емъ этой идеи. Сама же идея эта , какъ все 

человіческое, ограничена. Сколь ни глубоко трогаетъ опа душу, она все 
таки трогаетъ ее съ одной стороны, тогда какъ явленій природы востор- 

гаютъ все паше нравственное бьітіе. Сводъ небесный со своими світила
ми II разнообразною игрою ц в iтoвъ , море и жпвоппсныя містоположенія 
наполняютъ душу невыразимой сладостію. Они остаются въ недосягаемой дали 

для искуства и превосходятъ в с і покушепія живописи изобразить ихъ. Причина 

этому не только въ ограниченности техническнхъ условій этого искуства, 
красокъ и поверхностнаго протяжепія, но и въ томъ, что живая перспектива 

природы всегда выше и разптельніе, нежели искуственная перспектива кисти 

на полотні. Природа дышетъ самою жизнію, къ которой картина только 

усиливается приблизиться.

Въ какоиъ же отношеніи п въ какихъ случаяхъ созданія искуства 

выше явленій природы? Это бываетъ въ т ix ъ  созда1Г1яхъ искуства, въ 

копхъ оно 1ыгЬетъ д іл о  съ нравственною стороною нашей жизни. Предо

ставленный своему условному, ограниченному произволу, чeлoвiкъ невольно на 

каждомъ шагу увлекается въ странности, заблужденія, пороки, такъ что 

жизнь человіческая является какимъ то безпрестаннымъ сплетешемъ добра 

и зла, лжи и правды. Искуство создапіями своими извлекаетъ его изъ 

этого омута дійствительности. Созданія искуства въ ббльшей м ір і и съ 

ббльшей ЯСНОСТІЮ пробуждаютъ въ насъ сознаніе чего то превышечув- 
ственнаго и прекраснаго, нежели равнодушная, какъ назвалъ ее поэтъ, 

природа и тощая дійствительность. Прппомнимъ Гретхепъ. Гете съ умы- 

сломъ повергъ этотъ идеалъ чистоты душевной и простодушія въ бездну 

золъ. Онъ cдiлaлъ это для того, чтобы показать до чего доводятъ сомнініе, 
эгоизмъ и холодная пытливость ум а, не окриленнаго вірой и любовью ко 

благу. Онъ xoт iл ъ  показать, какъ отъ тлетворного дыхан1я этого ума 

вянетъ добр одітель , невинная впрочемъ предъ Судомъ верховнымъ, какъ 
намекнулъ и самъ поэтъ въ пocлiдниxъ стихахъ первой части своей великой 

драмы. Какая же дійствительность скажетъ намъ бол іє  и дастъ памъ урокъ 
боліє вірньїй. Спрашивается, въ чертахъ какой женщины найдемъ мы ту
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Fie6eciiyio чистоту сердца и помьішленій, то отсутствіе всЬхъ челов'Ьческихъ 

страстей и побуждеііій, какія паблюдаемъ мы въ образ'Ь Сикстинской ма

донны ? Какое собьітіе въ частной жизни нашей скажетъ памъ о господств'Ь 

одного в^чпаго Промысла, въ ужасныхъ и часто иечестивыхъ д1иахъ  

челов'Ьческпхъ, ЯСНІШ того, какъ высказалъ это Шекспиръ въ Макбетіі? 

Какіе звуки въ природі уподобятся симфоній Бетховена? Можно сказать 

паконецъ, что искуство идеаломъ свопмъ подвпгаетъ человека степенью 

ближе къ совершенству. Созданія искуства выше явленій природы, въ 

ОТНОШЄНІИ къ идеальному зпаменованію, еще потому, что первыя изъ 

нихъ дарятъ впечатлініями боліє ясными, какъ для созианія, такъ и для 

чувства. Природа или подавляетъ то и другое своимъ громаднымъ велич1емъ, 

пли уноситъ мысль прямо къ безконечному. Созданія искуства, какъ про- 

изведенія сознательной мысли, доступны сознанію и всякаго, кто наблюдаетъ 

пхъ, родпятъ съ мнслію творца-художника. Мало того , въ конечномъ они 

открываютъ безконечное, въ смертной жизни они разоблачаютъ и выводятъ 

наружу ея безсмертное начало.

IV.

И д е я  и з я щ е с т в а .

Общее свойство произведеній идеальныхъ, т. е. идеаловъ уже опре- 

дiлeппыxъ и выражепныхъ, состоитъ въ изяществі. Изящество посему есть 

такое свойство произведепія идеальпаго, въ силу коего оно трогаетъ 

чувство, увлекаетъ Фантазію и, тіми или другими очертаніями, пробуждаетъ 

въ душ і мысль о вічно -  единой ИСТИНІ, равно просіявающей въ природі 

внішней, какъ и въ жизни человіческой, и заключенной въ глубині нашего 

духа. Напомпнанія объ этой то истині доставляютъ всегда сладостнійшія 

минуты человіку. Ихъ т о , эти напомипанія, искуство нмieтъ въ виду. 

Потому изящество, чрезъ посредство идеала, глубоко зарождено въ душ і 
каждаго изъ насъ, такъ что изящнымъ помысломъ художника в с і мы род

нимся съ шшъ. Жалокъ лишь тотъ бідннй, въ комъ внутренній призывъ 

къ этимъ неземпымъ послажден1ямъ, подавлепъ и убнтъ мелочами ежедневности.
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Свойство изящества идеалъ воспринимаетъ только въ то время, когда 

онъ подлежитъ уже нашему чувственному воззрінію, т. е. когда воплотился 

уже въ созданіе искуства. Пока идеалъ въ душ і художника, сей послідній 

охватываетъ его одной мысл1ю своей. Воспринимая же отъ творческой руки 

его т і  или другія очертанія, доступныя уже чувству внішнему, идеалъ 

преобращается въ изящное произведете. Изящество въ отношеніи къ идеалу 

есть по сему НІЧТО вніш нее. Оно составляетъ живое тіло е г о , которое 

дышетъ своимъ внутреннимъ началомъ.

По тому то всякое изящное произведеніе художественно, въ благород- 

нiйшeмъ значеній этого слова. Заключая въ основі своей идеалъ и какъ 

бы одухотворяясь имъ, оно предполагаетъ ещ е внішнюю обработку. Идеалъ, 

самъ по с е б і ,  какъ идея, далекъ отъ дійствительности. Изящное, напротивъ, 

есть сама дійствительность, но, —  будемъ помнить, —  покорная идеалу и 

, его знаменующая. Р азв і Офєлія не идеалъ дівственной непорочности, одиноко 

разцвітніей среди ужасовъ и нечестія, который въ чистоті своей прешелъ 

въ вічность. Но этотъ идеалъ явился для насъ въ образі д івь і, которой 

лице очерталось въ у м і нашемъ. Мы слышали ея річи, виділи ея дійствія. 

Глядя на покушеніе живописца изобразить е е ,  мы сей часъ скажемъ в і -  

ренъ ли его образъ, или н iтъ . Словомъ, въ обр азі Офєліи уже воплотился 

для насъ идеалъ, который, самъ по с е б і ,  пока онъ сущ'ествовалъ въ мысли 

поэта, еще не былъ oпpeдiлeнъ. Этому то воплощенію идеала придаемъ 

мы значеніе изящества.

Если постиженіе внутреннихъ основъ бнтія и жизни составляетъ 

верховное начало искуства, то необходимымъ услов1емъ всякаго изящндго 

произведенія должна служить истинность. Изящный образъ есть не что 

иное, какъ вьіражепіе идеала; а идеалъ, зараждаясь въ глубині духа изъ 

СООТВІТСТВІЯ того, чтб духъ созерцаетъ въ явлешяхъ внiшниxъ, съ тiмъ, 

что oбpiтaeтъ онъ въ самомъ с е б і ,  долженъ быть согласенъ равно съ 

законами природы, какъ и съ законами духа. Стихотвореніе Пушкина 

«Бісьіі) представляетъ разительный пpимipъ истинности. Въ изящной кар

тині поэтъ изобразилъ тутъ, какъ зимняя вьюга, сжимая сердце путника, 
coгpiвaeтъ этимъ сжат1емъ его душу, и убаюкиваетъ воображепіе мечтой
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пугливой и суеверной по неволі. Кокъ часто бываетъ это и на самомъ д іл і .  

Таинственный м1ръ б ісов г, въ который облекъ оиъ тутъ порывы и завыванье 

мятели, дружепъ съ Фаптазіей и правдиво шепчетъ ей о невпдимыхъ силахъ 

природы, который въ минуты, когда дійствуютг разъяренный стихіи, пред

ставляются какпмъ то адскимъ бicнoвaнieмъ духовъ.

Припомнимъ: Мчатся тучп, вьются тучи; Закружились б існ  разны

Невидимкою луна Будто листья въ ноябрі.__

Освіщаетг сиігг летучій; Мчатся б±сы рой за роемъ

Мутно небо, ночь мутна......  Въ безпредільной вишині,

Безконечну, безобразны В изгом ъ  ж а ло бн ы м и  и  во ем в

Въ мутной місяца пгрі Н а д р ы ва я  сердце мит.

Только по впішей Формі своей, изящное пропзведеніе является чiмъ 

то вымышленпымъ. Эта вымышленная Форма однако не вымышлена въ стрО- 

гомъ cмыcлi. Она взята пзъ той же дійствптельпости, но очищенной и 

облагороженной до того, что сквозь ежедневный, тліпньїя черты ея про- 

cвiчивaeтъ ПІЧТО высшее, родственное съ нашею душею. Возьмемъ въ 

пpимipъ «Телегу жизни» и аДорожнія жалобы» Пушкина. Образы въ этихъ 

стихотворешяхъ взяты изъ самой обыкновенной, прозаической д ій стви - 

тельности, но какъ эта дійствптельность облагорожена идеей художника, 

какъ успокоительно, отрадно для сердца, поэтъ выставляетъ е е ,  намекая 

на вічний покой, къ которовіу клонится каждая мппута жизни человіческой.

Хоть тяжело подъ часъ въ ней бремя.

Телега на ходу легка;

Ямщпкъ лихой, —  спдое в р е м я .

В е зет е , не слезет е съ о б лучк а .

Форма изящнаго произведенія, не существуя въ наличной дійствительности, 
существуетъ въ возможности. Она существуетъ въ душ і художника, какъ 

образецъ, норма, къ которой обычные предметы способны б о л іє  или 

м епіе приблизиться. Послі этого понятно становится почему истинность есть 

необходимое условіе изящнаго произведенія. Мы назовемъ ее условіемд 
внутрентш.
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Втъшпее условіе изящнаго произведенія состоптъ въ его самобыт
ности. Зарождаясь въ глубині души художника, воспптанпаго подъ усло-  

ВІЯМИ своевременной и своепародной образованности, изящное произведепіе 
поситъ и характеръ этой образованности. Въ этомъ отпошеніи художникъ 

есть представитель своего времени и парода. На внутреннюю сторону 

природы и жизни гляднтъ опъ, по необходимости, очами той исторической 

эпохи, въ которую живетъ, и того народа, которыиъ воспитапъ. Словомъ, 

безусловную-сторону природы и чоловіка опъ созерцаетъ сквозь призму своей 

національности. Отъ того то изящество, въ историческомъ своемъ развитіи, 

принимало различный характеръ, какъ это показываетъ исторія искуства. 

Этой національности и своевременности художествеппаго воззрінія па жизнь, 

никакой художникъ другого времени или парода усвоить с е б і  не въ силахъ. 

Оиъ перенесется мьіслію въ иное время и къ чужому пароду и будетъ 

взирать ихъ очами, но въ д у ш і его по будетъ того огня, который воз

жигается жизнью самобытною и отъ которого творческія силы духа полу- 

чаютъ все свое могущество. Художникъ можетъ, свободнымъ вoззpiнieиъ 

ума, усвоить с е б і  стиль древности и легко писать въ пемъ, какъ cдiлaлъ 

это Гете въ своихъ Римскихъ элепяхъ и Байроиъ въ Еврейскихъ мело- 

д1яхъ ; но это усвоеніе, какъ пи прелестно оно, никогда не возвысится до 

первообраза. Оно все таки истекаетъ изъ иной жизни. Зaмiтимъ, что 

подобный ПОДДІЛКИ особенно часты въ паше время. Это по тому, что 

техника р із н а , кисти, сти ха , даже самой мысли, достигла теперь высо

чайшей утонченности и совершенства.
Идеальная сущность изящества опреділяеть отпошеніе его кд истин

ному вд нау/т и знаній и ко благому. Во в cix ъ  ихъ заключается без

отчетное стремленіе духа нашего проявить идею одной безусловной истины, 
таинственно въ немъ пребывающей. Эта идея, какъ виділи мы выше, равно 

присуща духу  нашему, какъ и зпаменованію міра внішняго. Она служить 

зародышемъ всей духовной діятельности пашей, и есть нічто само по с е б і  
общ ее, НІЧТО такое, чтб, во всей полноті своей, неуловимо для ограни

ченной мысли нашей. Эта-то идея безусловнаго совершенства и истинности 

равно заключена въ. основі изящества, истины познаваемой и блага. Только
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въ пзящпомъ, для воспротізведепія этой пдеи, духъ пашъ пересоздаетъ 
дtflcтвитoлыIOcть н облекаетъ ее въ пдеальиыя Формы. Въ іістипіі познапія 
опъ сознаетъ эту идею, какъ общій закопъ природы и жизни человеческой. 
Зд'Ьсь уже петъ идеальныхъ, пересоздаппыхъ образовъ , а сама действи
тельность, нагая п наличная. Въ благомъ накопецъ духъ пашъ обретаетъ 
эту идею уже въ самомъ себЄ , — а по' во виешнемъ пабліодепіи, какЪ 
было въ двухъ первыхъ случаяхъ, — перепоситъ ее, действ1еиъ воли или 
желаиія, въ м1ръ внЄшній и полагаетъ па пемъ печать ея. Изящное, по 
всему этому, не можетъ заключать, въ основе своей, ни противорЄчія, пи 
лжи или небылицы. Это унизило бы дупіу художника-творца, которая вое- 
пронзводнтъ изящные помыслы изъ педръ своего вЄчпо-истипнаго бнтія. 
Изящное не можетъ быть и безнравственно : его прямой источпикъ чистота 
и безукоризненность душевная, святейшее ДОСТОЯНІЄ человека. Въ пей 
зараждается оно.

Когда съ тобой сроднилось вдохновенье 

И спльно пмъ твоя трепещетъ грудь, 

и  видишь ты свое предназначенье,

И знаешь свой благословенный путь,

Когда теб'Ь па подвпгъ все готово,

Въ чемъ на земле небесный явепъ даръ :

Могучей мысли свЄтх п жаръ 

И огпедышущее слово, —

Идп ты въ м1ръ....

и  стройные п сладостные звуки 

Поднимутся съ гремящихъ струпъ твопхъ...

Таже возвышенная природа изящества не позволяетъ ему приходить 
въ зависимость и отъ полезности. Изящное служитъ духовному созерцанію 
человека и только его. имеетъ въ виду. Полезное иапротивъ утождаетъ 
телесной стороне человека и обстоятельствамъ его внЄпш єЙ , Физической 
или общественной жизни. Изящное полезно въ ТОМЪ ОТНОШЄНІИ , что оно 
облагороживаетъ человека, делаетъ его человекомъ въ благороднейшемъ
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значеній. Ио это польза не та, которую привыкли мы разуметь подъ словомъ 

польза въ обыкяовенномъ смысле. Эта польза переходитъ въ нравственную 

необходимость, а для жизни обычной она довольствуется безвредностію.
Нельзя также сказать, чтобы произведенія искуства были прштны. 

Пріятиость относительна. Чтб пріятно одному, то можетъ быть непріятно 

другому. Изящное напротивъ имеетъ всечеловеческое значеніе, потому 

что говоритъ прямо чувству, душ е. Пріятное и полезное ведутъ за собою 

похвалу и наслажденіе чувственное, а если — ты, поэтъ

. . . . . .. . .  похвалъ и паслаждепШ Опъ на тебя немилосердо взглянетъ,

Желан!емъ исполнплся земнымъ, Не приметъ жертвъ лукавыхъ; дымъ и громъ

Не собирай богатыхъ приношеній Размечутъ пхъ п жрецъ отпрянетъ,

Иажертвепннкъ предъ Господомъ твопмъ: Объятый страхомъ н стыдомъ. (Я зы ко вд .)

Обратимъ теперь вииманіе па составъ изящпаго произведенія. Въ немъ 
два начала или, выражаясь вернее, двЬ стороны. Это идел^ помыслъ, и ея 
форма  ̂ образъ. Мы назвали пхъ сторонами, потому что ндеалъ, воплоще- 
нieыъ коего служитъ всякое изящное пронзведеніе, целъ и единиченъ въ 
своей сущности. Идея зараждается въ общемъ безразличіи духовной жизни, 
какъ нЄчто определенное и слЄдовательно отдельное отъ нея. Получивъ 
такимъ образомъ самобытную определенность въ д у х е , идея эта должна 
уже отъ этого самого имЄ т ь  свои  стороны или Формы. Эти то стороны 
должны отделять её отъ безразличного, какъ бы хаотического, содержанія 
духовной жизни и сообщать ей , этой идей, особность и определенный видъ. 
Понятно, что Форма раждается вмЄ с тЄ со своей идеей и въ ней самой. По этому. 
Форма не можетъ быть ЧЙМЪ либо чуждымъ, произвольнымъ въ ОТНОШЄНІИ 

къ своей идее. Форма есть живое тЄло идеи, исшедшее, если позволено 
такъ выразиться, изъ нея самой. Въ изящномъ пронзведеніи идея и Форма 
до того должны проникать себя взаимно, чтобы, сливаясь въ одно идеальное 
цЄлоє , каждая порознь какъ бы исчезала въ этомъ взаимиомъ проникновеніи. 
Впнкельманъ прекрасно уподобилъ это сліяніе идеи съ Формою въ единый 
идеалъ ключу евЬжей воды, которая тймъ здоровЄе и пріятнее, чемъ чище, 
безцвЄтнЄе и безвкуснЬе. Вся полнота изящества въ этомъ уничтоженіи 
Формы, какъ чего либо отдЄльнаго отъ своей идеи.
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Не смотря однако на это объединеше идеи съ Формою, которое 

совершается при возникновеніи нзящнаго ііроизведепія, мы можемъ въ 

самомъ пропзведеніи этомъ, уже исполнепномъ, останавливаться па той или 

другой изъ нихъ порознь, обращать преимущественное вниманіе на нее и 

разсматривать. Иногда находнмъ мы наприм1зръ, что Форма, какъ п^что 

вещественное, преобладаетъ надъ своей идеей, разумеется, слишкомъ сла

бой въ этомъ случае. Форма можетъ заимствовать изъ міра внЄш няго  

болЄе, нежели сколько нужно для идеи. При этомъ художникъ имеетъ въ 

виду уже какое нибудь постороннее обстоятельство, всегда изменяющее его 

призванію и темъ низводящее его съ высоты творческаго вдохновенія. Это 

видимъ мы напримеръ въ Даннекеровой АріаднЄ. Съ перваго взгляда заметно,

что художникъ съ уМЫСЛОМЪ раСТОЧИЛЪ въ ней роскошь ФОрМЪ II поло- 

женія. Не ТО у  Кановы въ его ГебЄ, Танцовщице, въ Мюнхенской ВеііерЄ 

н въ Гращяхъ. Въ этихъ статуяхъ останавливаешься только на идее н 

услаждаешься ею. Съ другой стороны, идея можетъ быть слишкомъ свята 

II возвышенна, такъ что Форма въ состояніїї уловить ее только въ общихъ, 

поверхпостныхъ очерташяхъ, какъ это находимъ мы въ пемёцкихъ орато- 

р1яхъ, имеющихъ религіозное значеніе. Подобныя отношенія между идеей 

II Формой весьма различны и мпогочислеппы въ исторіи искуства. Они со -  

ставляютъ стиль художественного произведенія и служатъ предметомъ 

эстетической критики. Переходимъ къ стилю.

Живое СЛІЯНІЄ идеи съ Формою запечатлеваетъ сію последнюю и з-  

вестнымъ характеромъ. Въ этомъ характере выражается взглядъ художника 

на мipъ, или та точка зрЄнія, съ которой оиъ созерцаетъ безусловное въ 

природе. Вотъ что составляетъ стиль изящнаго произведенія. Стиль этотъ 

состонтъ не только въ особепностяхъ вьіраженія, образовъ, красокъ, соче-  

танія звуковъ, но еще болЄе въ техъ пpieыaxъ, коими мысль художника 

объемлетъ природу II жизнь, II съ которыми согласуется вьіраженіе. Осо
бенность взгляда на жизнь нроизводптъ и особенность стиля, который 
по этому у каждаго художника бываетъ свой. Но этой особенпостію ода
рены не МНОГІЄ. Особый стиль есть достояніе только призваннаго. По этому, 
определить характеръ различныхъ стилей, встречающихся у разныхъ велн-
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кихъ художнпковъ, должна исторіи искуства, темъ болЄе, что характеръ 
этотъ всего лучше и полнее узнается посредствомъ изученія ихъ самихъ. 
Теорія же стиля ограничивается yкaзaнieмъ только существенныхъ условій 

и общихъ, внешиихъ его свойствъ. Условія стиля состоятъ во первыхъ, въ 

благородствтъ̂  т. е. въ постоянномъ сознаніи, со стороны художника, нрав- 
ственпаго достоинства того дЄло, къ которому онъ призванъ; а во вто- 

рыхъ, въ строгой определенности и ясности вьіраженія, Изъ разнообразныхъ 

свойствъ стиля можно заметить два, наиболее общія. Это —  суровость  ̂ когда 

художникъ созерцаетъ и воспроизводитъ жизнь съ ея темиыхъ сторонъ, 

каковы Клитемнестра Эсхила и Леди Макбетъ Шекспира, и свтьтовидность̂  
когда жизнь эта является въ образахъ свЬтлыхъ, постоянно отображающихъ 

чистую лазурь неба и благодати, какъ у Рафаэля, Гвидо Ренн п Шиллера. 

Суровость искажаясь переходитъ въ жесткость и грубость, какъ въ иныхъ 

характерахъ Лопе де Веги. Точно также, ослабленіе свЄтовидности  приво- 

дитъ къ мягкости II женственности. Эти общія свойства, какъ мы сказали 

уже, имЬютъ у различныхъ художнпковъ много особенностей, оттенковъ II сте

пеней. Такъ напримеръ въ образе Діапьі-звЄроловицьі свЄтовидпость стиля 

припимаетъ видъ величавой и доблестной девственности, въ Корделіи 

Шекспира —  строгой добродетели. Иногда является художественное с о -  

глашеніе суровости съ свЄ то вп ди о стію  , какъ у Пановы въ его статуе 

Тезей, поражающій минотавра.
Художникъ второстепенный придумываетъ форму для своей идеи. Въ 

этомъ случае, идея есть уже плодъ соображенШ ум а, а не прямаго вдо
хновенія. Заботясь о Форме, онъ силится выразить ею не всецелую идею, 

которой и нЬтъ у  него, а мысль, которая хотя слишкомъ слабо согревается 

его чувствомъ II потому лишаетъ Фантазію творческой силы, по которую 

старательно придумалъ онъ. Отъ этого происходитъ натяжка въ вьіраженін 
художественпаго произведенія, медленность II слабость впечатлЬнія, оста- 

вляеиаго симъ произведешемъ. Этотъ недостатокъ творческой силы обыкно
венно называется пршіуоісдетостію. Въ близкомъ родстве съ припужден- 
НОСТІЮ находится и изысканность или манерность. Бедный вдoxнoвeнieмъ 
и не обретая въ себ е  творческой идеи, художннкъ-поденщикъ ищетъ для
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своей В1ЫСИП чего либо, что ТОЛЫчО при ИЗВІїСТПЬІХ'Ь обстоятельствах!) при
лично ей и чтб правится толпЬ. ІІотойїу. забывая идею , которая слаба у 

пего, опъ обращаетъ все свое віпшапіе па Форму, н , по пеполФ>, впоситъ 

въ нее то, что пезпачптелыю, условно и удовлетворяетъ бол'Ье прихотп, 

нежели правствеппому чувству. Въ псторіп пскуства есть ц-Ьлыя эпохи, 

когда оно уклонялось отъ изящества пдеальпаго н принимало искуствеппое 

ііаправлепіе, которое вело къ прииуждеппости и изыскапиости. Этотъ упа- 

докъ искуствъ въ разный времена пм1)лъ различпыя причины. Въ Италіи, 

въ школахъ Марини п патуралистовъ Караваджіо и кавалера д’Арпнпо 011ъ 

былъ сліідствіемт) ослаблепія творческихъ сплъ въ самомъ народіі. Во 

Фрапніп, въ XVII п XVin стол., когда гепШ ея паціопальности развился 

во всей СИЛІІ, причины если не упадка, то уклопепія пскуства отъ настоя- 

щаго, пдеальпаго творчества, заключались въ самомъ характер^ и духов -  

помъ образовапіи порода, склоппаго къ практическому.

V.

Н а ч а л о  и с к у с т в ъ  п з я щ п ы х ъ  в ъ  ж и з н и  п р и р о д ы

и ЧЕЛОВЬКА.

Искуство, хотя зарождается въ глубипіі духа, по первымъ, вещ ествен- 

пымъ осповашемъ своимъ им^етъ жизнь действительную. Можно сказать, 

что эта жизнь, какъ бы переселяясь въ духъ, процессомъ творческой силы 

пскуства, возводится къ идеалу. Въ самомъ дЄл Ь , вся сфера умственной 

деятельности нашей условливается м1ромъ насъ- окружающимъ съ одной, и 

нашимъ собственпымъ духовпымъ бьтемъ съ другой стороны. И этотъ м1ръ, 

и это быт1е суть сама действительность, которая не только составляетъ, 
какъ мы сказали, всю сФеру нашего духовпаго развптія, но и служитъ 

осповпымъ началомъ и побуждешемъ этого развитія. Искуство, какъ отрасль 

духовной деятельности нашей. Заключена въ пределахъ этой деятельности. 
Основатйемъ своимъ следовательно оно должно имЄть туже действительность. 
Потому то различныя сферы действительности, въ коихъ мысль художника 

вращается, условлппаютъ собою и различпыя Формы и способы выражения
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изящество, а  вмЄ с тЄ и различные роды искуствъ пзящпыхъ. Обращаемся въ 

область самой жизни, къ прирх)дЄ, изъ коей, какъ мы увпдинъ, эти 
роды искуствъ пзящпыхъ истекаютъ.

Природа существуетъ и живетъ подъ двумя условіямп. Это пространство 

и время. Условія эти связаны между собою столь неразделимо, что безъ 

ппхъ мы не можемъ представить себЄ ничего действительного. Но про
странство, въ ОТНОШЄНІИ къ жизни, которую прпппмаеиъ мы з д Є сь въ самомъ 

общемъ ея значеній, является чемъ-то педвижпымъ, коспымъ, служащимъ 

только матеріяльиой ея границей. Пространство, въ отпошепіи къ какой 

либо особой, отдельной жизни, является местомъ и получаетъ уже частное 

значепіе. м е ст о , какъ пЄ что  данное, съ разлпчпыхъ сторопъ своихъ являетъ 

уже различные виды и обстоятельства. Пространство же, въ общемъ, м1ровомъ 

смысле, пе ииеетъ сторопъ : оно объемлетъ и содержитъ собою все. Ие таково 

од11акожъ время : оно какъ бы движется вмЬстЬ съ жнзпію, вмЄ стЄ съ  возпи-  

кновеп1емъ, поступлешемъ и совершешемъ ея явленій. Отъ того-то после

довательное развитіе ж и зн и  определяется моментами времени, а не про

странственно. Этихъ момептовъ, какъ ежеминутно твердитъ памъ часовая 

стрелка, три : прошедшее, настоящее и будущ ее.

Прошедшее есть Сфера жизни уже развитой, успокоившейся. Оно было, 

покончилось и перешло въ вечность. Тамъ, въ тумане отдалепія, стойтъ оно, 

безмолвно очертываясь въ недвижныхъ, мертвыхъ образахъ. Настоящее есть 

Сфера собственно развптія и деятельности. Подобно водопаду, оно стремится, 
волнуется, кипитъ всемъ разгаромъ жизни и, тутъ же издыхая, падаетъ въ 

вЄчпоє лоно мипувшаго, чтб каждый разъ, утромъ, въ полдень и вечеромъ 

напоминаетъ памъ церковный колоколъ. Будущ ее есть сФера, подлежащая раз- 

ВИТІЮ. Оно пасылаетъ волны въ водопадъ жизни, а само, таинственное подобно 

привидЄнІЕо, стойтъ въ вЄчпой  готовности обмануть доверчивую мечту и по

сулить въ замЬнъ ея тощую действительность. Мы ежедпевно испытываемъ 

тщету этихъ лукавыхъ посулъ и все таки д Єтски  вверяемся надежде и, лєлЄясь 

ею, создаемъ, въ самихъ себ е , мipъ, полный отрадъ и очарованій.

Этимъ сФерамъ соответствуютъ три міра : ыipъ ф и зп чєск ій ,  природа, мipъ 

чєловЄ ч єс кій ,  исторія и ж и зн ь  общественная, и м1ръ духовный, наши нравствен-
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пыя и уиствеппыя силы, предстоящія какъ простая возможность. Каждый изъ 

этихъ йп'ровъ ішіістг свой оргапъ, въ которомъ пскуство его воспроизводитъ.

Природа есть Сфера прошедшаго. Она пребываетъ въ даиныхъ, пред- 

опред’Ьлеппыхъ Фориахъ. Необходимость, полная и отрешенная, составляетъ 

ея завонъ. Ея велпчествепныя красоты поражаютъ насъ, по они молчаливы, 

ибо роковое : о такъ было и будетъ в’Ьчпо » , запечатл'Ьваетъ ихъ уста. 

Прекрасно выразился Гете, когда, пзобразпвъ вращаніе cвt)тилъ пебеспыхъ, 

заключнлъ свой величественный хоръ словами :
ФІС ішбсдгсіріф f)o§cn SGBcvfe 

(5iub f)crrlic  ̂ \m  am cvflcn 3^ag.

Потому TO образд, недвижный п разъ па всегда припявшій и зв Єзстноє 

очертапіе, служитъ псключительпымъ вьіражепіемг явленій природы. Образъ 

спокоепъ II , подобно этниъ явленіямг, высказываетъ только ту идею, 

которой запечатлелись его очертапія.

Сфера пастоящаго есть жизнь человеческая. Милліоііьі людей живутъ 

иыпешнииъ дпемъ, забывая прошедшее и , если и жертвуя настоящиыъ 

въ пользу будущаго, то.рЬдко съ какою пибудь высокою ц Єльіо . Это по

тому, что жизнь паша развивается пепрестаипо и всегда подъ условіями 

совреиепностп, такъ что соображенное въ будущемъ всегда уступаетъ на

стоящему положепію делъ. Ежеминутно жизнь эта претворяетъ мысль въ 

ИСПОЛНЄПІ0 II, дЄяніями своими,  постоянно перепоситъ будущ ее въ область 

прошедшаго. Въ этоиъ безпрестапномъ коловращеиіи, она пестреетъ самыми 

разновидными цв’Ьтами добродетели и порока, великодушія и слабости 

нравственной, любви и ненависти, самоотвержеііія и корысти.

Оргапомъ жизни человеческой служитъ слово. Оно животрепещетъ мьіслію 

и въ жизни человека ознамеповываетъ собою каждый ея актъ, исполненный, 

совершающШся и нерЬдко подлежащШ исполііенію. Человекъ потому только 

называется этнмъ именемъ, что одареиъ сознательной мысл1ю. Каждый шагъ 

его не можетъ обойтись безъ С03ІШПІЯ, а созпапіе безъ слова невозможно. 

Вспомнимъ, что II молча мы мыслимъ словами.

Сфера будущаго есть м1ръ духовный, 'заключенный въ душЬ человека. 

Это совокупность снлъ, только предиазначепныхъ къ развитію и д Є йство -
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ванію. Въ самомъ д Єл Є ,  ч т6 имеемъ мы въ будущемъ, кромЄ вЄрованія, 

надежды, ожиданія, а всЄ они находятъ свою основу въ насъ самихъ, въ 

сознаніи нашихъ правственныхъ силъ и общественныхъ условіЙ. Духовный 

м1ръ нашъ, еще не перешедшій въ мысль, и только какъ сила и возможность, 

собственно не имеетъ наличнаго органа, знака или образа, для своего вы- 

раженія. Темъ не м єнЄє ,  таинственнымъ воззрешемъ своимъ, человекъ можетъ 

углубляться въ самого себ я , витать въ глубине своихъ духовныхъ силъ и 

созерцать ихъ, хоть и не иначе, какъ безъ яснаго созпанія, какъ бы немымъ, 

духовнымъ ощущен1емъ. Это созерцаніе, по неопределенности и неясности 

своей, можетъ проявляться только въ чувствовашяхъ. Чувствованія доступны 

сознанію лишь отчасти, не вполне, потому что предметъ ихъ неясенъ для духа.

Въ какомъ же органе, спрашивается, художникъ можетъ выразить двн- 

ЖЄНІЯ своего духовного чувства, который недоступны сознательной мысли, но 

темъ не менЬе ощутимы для ІІЄЯ своимъ присутств1емъ ? Художникъ, призван

ный къ подобному вііутрсішейіу, безотчетному созерцанію, выражаетъ эти 

двнженія въ нтьмыхъ, освобождепныхъ отъ слова, з&утхд. Действительно, во 

всей природе звукъ есть такой нредметъ, который всего мєнЄє отличается 

свойствами телесности. Онъ не подлежитъ ни осязапію, ни зрЄнію. Вни- 

маніе остановлено на немъ только, пока онъ продолжается. Словомъ, изъ 

всего веществеппаго звукъ вещественъ всего мєнЄє. Подобно некоему духу, 

онъ летитъ и поражаетъ вниманіе невидимо Потому то онъ всего ближе къ 

невещественной сущности духа. Образъ и слово, въ большей пли меньшей 

M tpb , но всегда доступны анализу ума и остаются въ памяти. Звукъ, лишен

ный слова, ничего по говоритъ уму. Онъ нЬмъ самъ но себЄ. Только запе

чатленный чувствомъ и вырываясь изъ н его , онъ способенъ пробуждать 

' это же чувство въ душ е т о го , кто внемлетъ его таинственной рЄчи. Въ 

этомъ отношепіи, мысль, однажды ііоражешіая имъ и объявшая его внешнее, 

механическое построеніе, можетъ снова вызвать его, заставить повториться 

II поверить.
Такимъ образомъ, искуство черпаетъ свои идеалы или изъ міра Фпзическаго 

и жизни внешней вообще, или изъ бьітія человЬческаго, или изъ міра духовно- 
нравственнаго, и выражаетъ ихъ или въ образе, или въ слове, или въ
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ігЬйіом'ь 3Byi;t. На этомъ основаній, и пскуства разделяются па образова- 

тельныя или пластическія, словесныя II топпческія. Есть еще искуства 

сценическія. Они имеютъ однако, если позволено такъ выразиться, побочное 

происхожденіе, потому что лишены своего особого, самостоятельнаго начала, 

а состоятъ въ соединеніи условШ пластики съ поззіей и музыкой.

Различные роды искуства, въ отношеніи къ тііиг м1рамъ, изъ коихъ 

они черпаютъ своп идеалы, мы можемъ назвать еще сферами, потому что какъ 

пластика, поззія, такъ и музыка вращаются каждая въ своемъ особомъ кругу, 

въ своей Сфере. Каждая сфера искуства имеетъ, какъ мы видЄли, ближайшее 

отношеніе къ одному изъ трехъ, означенныхъ выше, м1ровъ. Отъ этого, 

въ каждой изъ этнхъ сФеръ искуства, зараждаются и различные виды изя

щества, которые преимущественно въ пей могутъ быть воспроизводимы. 

Попятно однакожъ, что какъ есть некоторое родство между образомъ и словомъ,

, всегда очертывающнмъ въ уме нашемъ известный предметъ, и между сло

вомъ и простымъ звукомъ, служащимъ веществепнымъ оспован1емъ слова, 

такъ и между различными видами изящества существуетъ тоже родство и 

возможны нзвЄстішя сблнженія.

VI.

В и д ы  ИЗЯЩЕСТВА.

Природа и жизнь человЬческая служатъ какъ бы ночвой, на которой 

возрастаетъ искуство. Всюду въ нихъ изящное разлито н пробивается наружу. 

Это потому, что н природа, и жизнь носятъ на себЄ отнечатокъ идеально- 

нравственнаго зпамопованія, а этотъ отпечатокъ служитъ верховнымъ усл о-  

в1емъ изящества. ДЄло искуства — уловить эти проблески изящества, извлечь- 

ихъ изъ природы и жизни и возвести къ идеаламъ, образамъ и очертан1ямъ, 

болЄе доступнымъ сознанію и изящнымъ по преимуществу. Изящное разсЄяно 

въ природе. Въ искустве оно сосредоточено. -Обращаемся къ природе и 

человеку. Какъ проявляется въ нихъ изящное?
Природа и человекъ суть равно твореній всехудожной Десницы. Но 

природа создана по слову Божіїо и носитъ печать его предвЄчнаго Разума.
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Въ человека же Господь Богъ вложилъ искру Своего бмтія. Потому нигде 

въ явлен1яхъ природы идеально-нравственное начало не прос1яваетъ съ 

такою полнотою и въ такомъ разнообразіи, какъ въ жизни человека, этого 

высшаго звЄна въ ц Є пп ея существъ. Въ жизни человека это начало ожи

вотворено самимъ духомъ. Оно развивается въ ней самостоятельно и мно
госторонне. Явленій же внЄп ш ія  то л ько  въ  общихъ чертахъ запечатлены 

имъ и то л ько  могутъ давать знать, какъ бы намекать о немъ. Потому то 

изящество въ человеке ближе къ своему неземному, самобытно-нравствен

ному значенію, нежели въ природе. Покрайней мере искуство, въ своихъ 

благороднейшихъ и высшихъ стремлешяхъ, всегда обращалось къ теловЬку. 

Притомъ въ жизни человеческой изящество является въ безчисленныхъ 

переливахъ, какъ безчисленпы, своенравпыя и простодушныя, таинственпыя 

и открытыя, движенія нашего чувства. Такимъ образомъ, изящество, пере

ступая изъ различныхъ сФеръ жизни въ различпыя сФеры искуства, какъ 

въ отдельный призмы, преломляется и являетъ разнообразные двЬта, о ттЄнки 

и ихъ переливы. Вотъ причина, по коей изящество, х о тя  одно въ  своей 

сущности, н о , просвечиваясь въ природе видимой, имеетъ одни виды и 

характеръ, потомъ другіе, гораздо мпогообразпЄйшіе, — въ СФере челове

ческой жизни, и наконецъ третьи —  въ глубине нашего, отъ міра отрЄшеннаго, 

бнтія. Понятно впрочемъ, что эти виды изящества въ искустве родственны 

между собою : ихъ общимъ источникомъ служатъ природа п жизнь, нераз

лучно связанныя узломъ общей жизни. Заметимъ только, что теорій трудно 

разграничить эти разнообразные виды изящества, особенно въ ихъ дальней- 

шемъ развЄтвленіи и проявленій. Повторяемъ, ихъ связываетъ жизнь. Теорія 

можетъ только установить, въ этомъ отношеніи, известныя категорій, можетъ 

только показать, какой области искуства какіе изъ этихъ видовъ наиболее 
доступны.

Органами трехъ м1ровъ, вещественнато, человЄческаго и духовнаго, въ 

искустве служатъ, какъ мы видЄли, образъ, слово и нЄмой звукъ. Ими извлекаетъ 

оно изъ действительности и поставляетъ наружу, въ виде чистомъ и свЄт-  

ломъ, то изящество, которое заключено въ этихъ трехъ мipaxъ. Въ этомъ 

то значеній искуство 'есть идеальный второобразъ природы и жизни. Обра-
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зомъ воспроизводитъ оно все то, что образъ воспроизвести въ силахъ, то 

есть не бол'Ье, какъ отпечатокъ бьітія нросто-безусловнаго въ природ'Ь и бьітія 

нравственного въ человікі. Потому то, общее свойство идеального, выра

женного образомъ, состоитъ въ тоиъ, что оно не столько трогаетъ наше 

чувство, сколько говоритъ Фантазій и воображенію. Это потому, что образъ, 

по самой сущности своей и сколь бы совершенъ ни былъ, всегда остана- 

вливаетъ прежде наше внйшнее наблюдете. Притомъ, недвижный и молчаливый, 

онъ и средствъ не ивIteтъ, подобно простому звуку или слову, прямо и непо

средственно проникнуть въ тайную глубину нашего нравственнаго быт1я. 

Его паблюдаетъ одно воображеніе и, чрезъ посредство сего посл'Ьдняго, онъ 

уже въ известной Mtpt д'Ьйствуетъ на чувство. Въ словЬ — искуство идеа- 

лизируетъ самую жизнь человека, со всЬми его благородными и, достойными
V

его значенія, стремленіями, какъ и со всіми уклоііепіями его въ преходящую 

и ничтожную юдоль жизни обычной. Потому общее свойство изящнаго, вы- 

раженнаго въ слов1>, въ поззіи, состоитъ въ томъ, что оно, подобно самой 

жизни нашей, горитъ, кипитъ и волнуется всймъ разгаромъ этой жизни. 

Слово, чрезъ посредство мысли, въ немъ высказанной, способно овладе

вать вмЄстЄ чувствомъ и Фантазіей. Оно способно и самимъ идеальнымъ 

очерташямъ сообщать движете и развитіе, чего образъ, схватывающ1Й одинъ 

иоментъ жизни, сдйлать не можетъ. Простымъ звукомъ искуство выражаетъ 

пашъ впутренпій, духовный м1ръ, его сокровеппыя, то свйтлыя, то омра

ченный горемъ, ДВИЖЄПІЯ. Звукъ этотъ п^мъ для мысли, сознающей оче

видно. Потому,' общее свойство изящества, ниъ выраженпаго, состоитъ 

въ одной таипствепиостн, всего болЬе отдалешюй отъ воображенія п до

ступной сознанію только въ общемъ своемъ значеній, за то совершенно 

близкой и вполне понятной сердечнымъ тайпаиъ чувства.

Какіе же виды изящества наиболее доступны образу, хоть и не чужды 

слову и простому звуку? Они составляютъ достояпіе искуствъ образователь- 
ныхъ. Обращенный къ міру видимому, эти искуства какъ бы пзвлекаютъ изящное 

только съ его внешнихъ очертаній. Ихъ область составляюгь явленія пргн 

роды, насъ окружающей, и человекъ съ его наружной стороны. Вотъ почему 
въ искуствахъ этого рода изящество является на первой, отдаленнейшей
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своей степени^ какъ прекрасное, по тймъ не мєнЄє недвижное, отраженіе 

жизни внутренней. Таинственная пучина духа для образа недоступна : въ 

пей пйтъ ничего виднмаго. О бразъ, сказали мы , запечатлевается идеей п 

недвижный, безъ рЄчи II звука, даетъ только знать о пей. Потому для пего 

остаются два міра’, вещественный н чєловЄчєскій. Тутъ художественный 

образъ можетъ воспроизводить изящестЫ^ жизни въ трехъ видахъ, или въ 

ея спокойномъ , сосредоточепномъ въ себе  самой , пребьівапіп, или въ ея 

игре и разиообразпыхъ движешяхъ, или пакопецъ въ ея высшемъ знамено- 

вапіи, свидетельствующсмъ о высшемъ порядке дйлъ міра земнаго. Таковы 

красота, грація и возвышенное. ЗамЬтимъ при этомъ, что ни въ чемъ въ 

міре, красота, грація и возвышенное не выражаются съ такой полнотою, 

какъ въ образе человЬческомъ. Потому то всЄ роды искуствъ образоватоль- 

пыхъ, за исключшнемъ зодчества, которое, по самой сущности своей, того 

не допускаетъ, вращаются преимущественно въ кругу міра человЬческаго, 

какъ наиболее близкого къ идеальному.

Что й?е такое, /фасошбі? Скромная, молчаливая, она даритъ впечатлЄ- 

піем'ь тнхимъ, сладостнымъ. Она является въ віідЄ стройномъ п въ чертахъ 

правильпыхъ, успокопваетъ чувство н оставляетъ Фантазію въ покбЄ. Всегда 

величавая, она требуетъ покорности и дани безусловной. Отъ того н не 

роднится она въ такой м Ьре, какъ грація съ нашимъ чувствомъ и вожде- 

лeпieмъ. Существа земныя, мы покланяемся ея чертамъ, но въ извЬстпой 

мЬрЬ всегда остаемся только въ немоиъ, какъ бы равиодушпомъ ихъ с о -  

зерцапіи. Древность завещала намъ пЬсколько ндеаловъ красоты; по въ 

Древности красота нмЬла значепіе чисто-пластическое. Европейская обра

зованность не ограничилась этимъ. ИмЬя въ основе своей начало нравствен

ное , она и выражшГно красоты придала этотъ нравственный характеръ. 

Вспомнимъ хоть фрески Рафаэля, на потолкЄ одной изъ Ватиканскихъ залъ 

изображающіе Теологію, Справедливость, Фплософію и Поэзш въ впдЄ жеиъ, 

величавыхъ и строго-целомудренныхъ.

Грація^ прелесть, въ известной мЬре, уже раздражаетъ изящное чувство. 
Это раздражепіе благородно однако н целомудренно. Оно простирается 

только на нравственную сторону наблюдателя. Знаменуя игру и переливы
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жизни, грація увлекаетъ въ эту жизнь и об^щаетъ радость и наслажденія. 

Близкая къ чувству, она дружится съ его вожделіиііемх и уноситъ въ область 

очаровапія. Въ пей пtтъ той строгости, отчасти суровой, которая останавли- 

ваетъ насъ въ KpacoTt, когда мы возсылаемъ къ ней моленія. Грація ды- 

шетъ умилешемъ и отрадой. Ея девизъ —  любовь, иногда коварная и обман

чивая, но тtмъ не меніе живая и обольстительная. Красота поражаетъ насъ; 

грація, часто резвая и шаловливая, вкрадывается въ душу и прелестная 

льститъ ей. По всему этому, пдеалъ грацій всего пoлпte выражается въ 

группа и'Ьсколькихъ Фпгуръ. Съ другой же стороны, идеалу этому всего 

пpиличиte черты юиошескаго и дЬвствеппаго возраста, когда ж изріь полна 

веселья, падеждъ и очарованій. Художественный геній древней Греціи опять 

оставилъ памъ въ IIac.ltдcтвo светлый идеалъ грацій. Геній этотъ воплотилъ 

его въ ЛИК’Ь трехъ Д'ЬВЪ, который, дружно обнявшись, улыбаются II пля- 

шутъ о богини в'Ьчно-цв’Ьтущія, cpiятпыя смертнымъ, матери радостей», какъ 

говорили древпіе. Идеалъ этотъ, полный душевпаго ціломудрія, простъ, 

пскрепенъ, Св11ЖЪ, какъ молодость, и, именно по этому, ПИЧ1)МЪ не ЗaмtIШMЪ 

для поздн1)йшаго, возмужалаго чeлoвtчecfвa. У себя оно придало идеалу 

грацій бол'Ье вoждeлtпiя и Htni.

Особый видъ грацій составляетъ вакхшіески-граціозпое. Это тоже, что 

упоительно-прелестное. Наслаждепіе внізшішмп, вещественными благами жизни 

им’йотъ свою изящную сторону и прелость. Оно не должно, разумеется, 

изменять чистоте нравственной и утопать въ чемъ либо грубомъ и мате- 

р1ялыюмъ. Нельзя, иапримЬръ, не сочувствовать Анакреону, когда онъ, 

оставя заботы, удаляется въ цветникъ жизни, къ розамъ, винограду, благо- 

уха1Йнмъ II отрадамъ. Фантазія, упоенная этими благами, созидаетъ свой 

м1ръ II паселяетъ его образами причудливыми, по темъ не мєиЄ є резвыми 

н цветущими весельемъ. Въ этой то рЬзвости и восельи, при упоительпыхъ 

отрадахъ жизни, пробивается идеальная прелесть этихъ образовъ. Понятно, 

что только въ древней Греції!, при светломъ одушевленіи чувства п игри- 

выхъ мечтахъ воображеііія, могъ осуществиться этотъ особый идеалъ. 

Древпіе олицетворяли его въ образе Вакха, странствующего по свету въ 

свите сатировъ, силеновъ п мепадъ, съ тирсами и вЄішами въ рукахъ, при
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кликахъ : эванъ, эвоэ, элелей и при звукахъ ФригійскоЙ Флейты и тимпановъ. 
Проникнутые идеей этого упоенія рЄзвой мечты, и безобразные силены съ 
козьими ногами и рожками нравятся и привлекаютъ.

Высшую степень грацій составляетъ очаровательное. Оно действуетъ
\

со всею силою на Фантазію, овладеваетъ е ю , уноситъ въ свой мipъ и 

тамъ какъ бы оставляетъ въ недоумЄиіи. Потому въ пскустве древнемъ мы 

не встречаемъ его. Оно составляетъ уделъ новЄйшаго времени, когда съ 

полнымъ развит1емъ духовныхъ силъ, сообщающихъ идею , соединились и 

величайшіе успехи  искуства въ технпческомъ отношеніїї, въ отношеніп къ 

Форме. Таковъ балетъ въ наше время. Тальоии п Фанни Эльслеръ, которымъ 

удивляется теперь образованная Европа, мы не находимъ у  Грековъ. ЗамЄ- 

тимъ наконецъ, что грація, какъ и красота, принимаетъ множество частныхъ 

особенностей. Таковы миловидность, пріятность, любезность, нежность и пр. 

Недостойное же искаженіе изящества въ грацій есть соблазпителыюе.

Возвышенное уноситъ Фантазію ко всему, чтб выше сФеры человеческой, 

выше обычнаго хода дЄль земпыхъ. Въ основе его заключается идея б ез-  

копечнаго. Оно является въ чертахъ не только правильпыхъ, стройпыхъ и 

величавыхъ, по эти черты запечатлены въ немъ зпамешемъ могущества 

превншечеловЄческаго. Красота присуща въ возвышенпомъ, по она полу- 

чаетъ въ немъ высшее значепіе. По этому то и суровое, ужасное и 

даже дикое, проникаясь идеей красоты, могутъ переходить въ возвышенное. 

Возвышенное разделяется на два рода, па величественное и высокое. Первое 

въ эстетикахъ называется обыкновенно динамически -  высокимъ. ВпЄшнєє 

свойство величественнаго есть колоссальность, коею оно какъ бы подавляетъ 

наблюдателя. Величественное является памъ въ исполипскихъ действ1яхъ 

стихШныхъ силъ природы, каковы гроза во всемъ своеиъ раскате, перво

бытные, девственные леса, Кавказъ и Пиренеи и тому подобное. Въ искустве 

имъ запечатлены въ особенности создапія церковнаго зодчества въ Европе, 

каковы готическіе соборы. Созидая ихъ, мысль человека уже устремлялась 

горі. Это стремленіе отразилось и въ ихъ Формахъ. Стбитъ припомнить 

только внутренность Кельпскаго собора, гдЄ светъ дневной такъ сдружается 

съ свЄтомь христіанской мысли. Идея высокаго, т. е. правственно-возвы-
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шенпаго заключпетъ въ ce6 t понятіе о великихъ нравствеиныхъ достоип- 

ствахъ ил» о высокой доблести. Припомпимъ картину Тиціапа : Фарисей 

со своимъ сребрешшкомъ предъ Спасптелепп». Высокое переходить уже въ 

Сферу нравствеппо-пдеалыюго. Оио обнаруживается не только въ чертахъ 

лица и во взглядt, но и въ положеній, въ осапк^ и вообще во вн^шпемь 

Бид  ̂ чeлoвtкa.

Красота, грація и возвышенное суть тії виды изящества, которые 

искуство переносить въ свою Сферу пзъ міра вещественнаго. Подъ этимъ 

міромь, какъ сказано выше, мы разумеешь не только природу, но и 

человека, со BctMii условіямп и обстоятельствами его жизни. Потому то кра

сота, грація и величественное зaпeчaтлtвaютъ собою и образы природы 

вп'Ьшпей, хоть не и въ такой м-Ьр-Ь, какъ образь человііческій. Говоримъ 

же мы : красивое, величественное мtcтoпoлoжeпie, прелестная рощица, 

граціозная антилопа, величественный левъ или конь.

Красота, грація и величественное могутъ быть названы тремя видами 

вещественно или т^лесно-идеальпаго, въ противоположность нравственно 

или духовно-идеальному, о коемъ будемъ мы говорить даліе. Они состав- 

ляютъ ДОСТОЯНІЄ нскуствъ образовательпыхъ, зодчества, ваяпія и живописи. 

Изъ нихъ живопись въ СОСТОЯНІН выражать однакожъ и бол'Ье : и жизнь чело- 

віческую , въ минуты ея св-Ьтлыхъ чувствъ и одушевленпыхъ стромленій 

какъ и въ минуты, протнвоположпыя имъ, рнсуетъ она въ изящныхъ очер- 

таніяхь. Но живопись діійствуеть уже не однимъ образоиъ, а изображешемъ. 

Изображепіе ловить взглядъ и черты лица челов'Ьческаго, эти проблески 

его страстей и тайныхъ помышлешй, какъ и святЬйшихъ чувствъ. Ваяніе 

безсильно въ этомъ ОТНОШЄПІИ : вспомшшъ покушенія изваять лики апосто- 

ловъ и мученнковъ. Кисть живописца переносить на полотно внутренній, 

духовный мірь человека, в с і движепія его мысли и чувства, хотя въ той 

только Mtpt, въ какой они отображаются въ его внtшнeмъ виді. И зобра- 
ж еніе, выступая за пределы образа, можетъ отображать и нравственно- 
идеальное, глубину чувства, дtйcтвyющaгo, близкаго къ созпанію. Простой 

очеркъ, только изображеніемь, т. е. цв-Ьтами, світо-тінью и перспективой, 
возвышается па степень картины. Тутъ уже возможны созданія, подобный
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Преображепію Рафаэля и Корреджіевой Ночи. Въ живописи, сознаиіе нрав- 
ственно-изящнаго выступаетъ полнее и если не разлагается въ развитіи д ій -  
ствій и въ совершенно -  отчетливыхъ мысляхъ, то выражается яснымъ чув- 

ствомъ. Впечатлініе св'Ьтлыхъ судебъ, которыми христіанство озарило темное 
дотолі челов'Ьчество, мы ясно созерцаемъ въ Рубепсовоиъ изображеніи 

распятаго Спасителя. Точно въ той же м'ЬрЪ понятно дла насъ вьіраженіе 

прозаическаго веселья и беззаботности въ картинахъ Фламандской школы. 

Между т-Ьмь граціозность Форнарины и красота Тиціановой подруги или 

Венеры Кановы оставляють пріятное, увлекательное, по вм іст і и без

отчетное впечатл'Ьніе. Свойство сознательности, присущее нравственно -  

изящному, служить причиною, что не только слово, но и изображеніе, не 

только П093ІЯ, но и живопись, хотя и въ меньшей м ір і, можетъ выражать 

изящество этого рода. Потому то виды изящества, извлекаемые живописью 

изъ духовной Сферы человека, повторяемъ, могутъ уже носить на ce6 t печать 

нравствепнаго зпаченія и суть вообще т іж е , какія воспроизводятся словомъ, 

этимъ настоящимъ оргапомъ -  вьіражепіемь человеческой жизии. Между тЄмь 

только въ области словеспаго искуства, въ поезій, категорій ихъ рЄзче и 

очевиднее. Каковы же эти виды правствеппо-изящпаго?

Жизнь человека, въ общемъ виде своемъ, является намъ, какъ пепре- 

рывнаЯ; 6олЄе сильная или слабая, борьба его высокой нравственной природы 

съ условіямп, обстоятельствами и случайностями міра матеріяльпаго и об

щества. Въ этой борьбе, смотря по тому болЬе или мєнЄє чєловЄкь 

поддается гпетущему вліянію обстоятельствъ впЄппшхь, его духовная жизнь, 

умственная и нравственная, пришшаетъ самые разнообразные, свЄтльіє и 

омраченные, оттЄпки. Задача искуства — уловить въ этихъ оттЄпкохь про

блески начала высшаго, духовно-правствеппаго. Это потому, что искуство 

разоблачаетъ идеальную сторону нашей жизни.
Живопись схватываетъ въ внЬшпемь виде и вьіраженін человека, въ 

чертахъ его лица и въ паружпыхъ явленіяхь, коп его окружаютъ, особенно 

тЄ моменты, въ коихъ сторона эта наиболее просіяваеть. Поззія изображаетъ 
развитіе самой этой жизни, съ идеальной точки зрЄнія, и имЄя въ виду 
безусловное ея знамеїюваніе. Поелику оргаиъ ея есть сознательное слово,
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то въ сФвр’Ь ея всего різче обозначаются различные виды изящества, 

світящіеся въ темной юдоли нашей жизни. Искуство тоническое, музыка, 

въ простыхъ звукахъ силится воспроизвести эту жизнь во всей ея чистоті 

и отрешенности. Идеальное проявляется тутъ само собою, въ своемъ про- 

ст'Ьйшемъ, какъ бы обнаженномъ виді.

Отъ того идеалы, иміющіе нравственно -  человіческое значеніе, столь 

же многоразличны, какъ многоразличны проявленія человіческой жизни. 

Художникъ можетъ созерцать ихъ съ разныхъ точекъ зрінія и сими то 

точками зрінія определяется характеръ изящества въ этой сф ері. Онъ 

можетъ созерцать эти идеалы прежде всего непосредственно, въ стремле- 

н1яхъ чоловіка, къ развитію своего нравствешіаго начала : это натосз въ 

общемъ смысле. Затемъ художникъ можетъ обращаться къ уклонешямъ чело

века отъ достоинства своей нравственной природы и къ паденію его подъ 

гнетомъ обстоятельствъ впешнихъ : это комосз. Накопецъ художникъ можетъ 

наблюдать развитіе правственнаго начала жизни человіческой въ томъ виді, 

какъ оно, по слабости своей, подчиняется обычному ходу житейскихъ делъ 

и, хотя получаетъ вндъ незначительности предъ высшими пазиаченіями 

чоловіка, но ВМІСТІ съ темъ умилительно действуетъ па чувство. Это 

простодушно-забавный юморз.
Почти въ каждомъ человікі, въ ббльшей или мбньшей м і р і ,  можно 

найти патетическую, и свою комическую, и простодушную, подлежащую 

юмору, сторону. Въ каждомъ бываютъ, или хоть пробуждаются иногда, 

безкорыстныя стромленій къ добру и ИСТИПІ, свои слабости и недостатки 

и накопецъ СВОИ простодушный вьіражепія мелочнаго чувства и житейскихъ 

заботъ. По тому то, въ создан1яхъ пскуства, представляется множество 

самыхъ разповпдпыхъ оттенковъ патоса, комизма и юмора. Д іл о  худож

ника представить ту изъ этихъ сторонъ жизни человіческой, къ которой 

направлено его вдохновепіе, въ надлежащемъ св іт і п отношеніи къ идеалу, 
пробудившемуся въ душ і его. Какъ бы то ни было, съ каждой изъ этихъ 

точекъ ндеальнаго созерцанія жизни человіческой, жизнь эта является въ 
особыхъ, бол іє  или мепіе разнообразныхъ и новыхъ, видахъ.

Латосз проявляетъ нравственную самостоятельность человіка или

— 40 — — 41 —

просто, въ отчужденіи его отъ міра, или въ дiйcтвiяxъ наперекоръ о б -  

стоятельстваиъ впiшнимъ и въ открытой борьбі съ ними, или иаконецъ 

въ коловращеніи житейского моря и подъ ударами его волнъ. Патосъ по 

этому имieтъ самое разновидное нроявленіе. Это не только нравственно- 

высокое и непорочное, возвышенное II чувствительное, благородное II ДІВ- 

ствеиное, торжествующее и страж дущ ее, слабое и страдальческое, но и 

то, что oттiняeтъ только и разительніе выставляетъ достоинство II добро- 

дітель, каково ужасное и коварное, преступное и лукавое. Словомъ, патосъ 

являетъ в с і виды характеровъ, цвiтyщ пxъ въ жизни, борющихся съ нею 

II побораемыхъ ею. Но и тутъ, въ одномъ и томъ ж е, сколько особенно

стей II различныхъ ФИЗІ0Н0МІЙ, условливаемыхъ жизнію, ея обстоятельствами 

и ПОЛОЖЄІ1ІЯМИ въ ней. Вспомните Гретхепъ и Порцію, Десдемопу и Юлію, 

вспомните Татьяну, этотъ единственный, ни съ чiмъ у  насъ не сравнимый, 

идеалъ русской д ів н . В се это невипныя, любящія существа, но какъ различны 

они. Вспомните короля Л ира, Гамлета и Вертера, —  это страдальцы, но 

въ какихъ разновидныхъ чертахъ является въ нпхъ страданіе. Припомните 

еще Полонія II Князей Воротынскаго н Шуйскаго.

Патосъ тр ебуетъ , чтобы художникъ слился съ душею изображаемаго 

пмъ характера и какъ бы перелилъ въ себя его чувствоваиія. Но этого 

мало. Объединившись съ этишъ характеромъ, онъ долженъ в м іст і съ тймъ 

душею и мыслпо своей вознестись къ идеальному и тамъ подчинить его 

закону блага и добра. Подобное творчество, какое паходимъ мы у тЬхъ, 

кто создалъ Корделію, Гретхенъ и Татьяну, предполагаетъ не только вос- 

пріиичивость изящнаго чувства, но и растворенность теплотою душевною, спо

собною творить существа живыя. Художникъ, изображая въ свопхъ создашяхъ 

характеры ужасные и преступные, не измiняeтъ нравственному назначенію. 

искуства. Ужасное, потрясая душ у, должно, въ тоже время, вызывать въ ней 

чувствоваиія возвышенныя и світльїя. Искуство не достойно этого названія, 

если оно не оставляетъ въ д у ш і читателя ничего, кромі отрицанія и пу
стоты. Характеры этого рода художникъ беретъ изъ жизни съ двоякой 

ЦІЛІЮ : или для того, чтобы въ нихъ самихъ уловить проблески ндеальнаго, 
или для того, чтобы оттінить ими и тiмъ ярче выставить благую сторону
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челов-Ьческаго сердца. Искуство находится въ itcHOMb родств-Ь съ истиной 

и благоыъ. Художнику, связанному этпмъ родствомъ, не позволено.умы
шленно или безъ умысла, унижать нравственную природу и , вопреки ей , 

•питать Фантазію нагими ужасами и холодпымъ отрицаніемь. Горе ему, если 

среди ихъ не будетъ видна чистота душевная, хотя бы, поверженная въ 

ихъ омутъ, и обольстилась она ихъ василисковыми очами и поддалась имъ. 

Кто, среди ужасовъ и нечестія, не видитъ въ Гретхенъ души чистой, но 

потерянной и заблудшей? Въ пей есть любовь искренняя : послушайте, 

чтб поетъ она въ cuent у  окна, предъ цветами. Въ ней есть віра теплая, 

простосердечная. Это видно изъ того, ч4мъ упрекаетъ она Фауста. Есть 

въ ней и страшный укоръ совісти : посмотрите ее въ церкви, когда она

слышитъ. dies ІГ0Є, dies ilia......... Съ другой стороны, обратите впиманіе на

звіреній характеръ Леди Макбетъ. Онъ иыieтъ иное зпаченіе. Этотъ х а -  

рактеръ подчииенъ идеальному представленію Промысла, который господ- 

ствуетъ въ жизни человіческой II составляетъ главную мысль всей трагедій 

Шекспира. Мефистофель и Фаустъ подчинены веліиію вышнему. Регана и 

Гоиерилла необходимы, чтобы тiмъ ярче возблистало Корделія. Не то ви- 

димъ мы во мпогихъ ромапахъ и драмахъ новійшей Ф]іаііцузской литературы. 
Въ нихъ порокъ терзаетъ чистоту нравственную пе только безнаказанно, 

по и безъ всякой идеальной или эстетической ц іл ії, которая бы пакопецъ 

выявляло закопъ самой жизни, что сколь ни терзай благо и добродітель, 

они выше всякнхъ терзаній и упиженій. Неистовство зла и преступлепія, 
падъ которыми cвiтъ небесный не одержалъ хотя нравственной иобідь і, 
вieтъ холодпымъ воздухомъ могилы ; отъ него блекпетъ и увядаетъ цвiтъ  
жизни.

Комосз совершенно протнвоноложепъ патосу. Они взираютъ па жизнь 
совершенно съ разныхъ точекъ зріпія. Комосъ удаляетъ взоры отъ т ix ъ  

стремлепій и ДІЙСТВІЙ чоловіка, кои прямо, въ самихъ с е б і ,  отражаютъ 

идеальное начало, и обращается къ ежедневному, къ нагой дійствитель- 
ности. Гоняясь за пороками и глупостью людской, онъ схватываетъ ихъ 
и, рисуя живыми красками, поставляетъ ихъ въ такое положепіе, что они 

отрицательно указываютъ па нротивоположную имъ сторону нравственнаро
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достоинства. Эта противоположность сообщаетъ создашяиъ комоса, по 

бблыней части, СМІІІІНОЙ, а иногда и недостойный, характеръ. Недостойное, 
въ сою зі съ cмiпIпымъ, точно также входитъ въ ковюсъ,. какъ и звірсКи- 
жестокое вступаетъ въ патосъ в м іст і съ доблестнымъ и благороднымъ. 

Это потому, что жизнь, всей полнотою своею и со вcixъ  сторопъ, перехо- 

дитъ въ искуство и только подчиняется, при этовтъ п ер еход і, возвышенной, 

идеальной ЦІЛИ. Какова жизнь, такобо и искуство; таковъ, въ частности и 

комосъ. Возб)’'ждая cм ixъ  и негодовапіе, создапія комоса говорятъ вм істі 

съ ТІМІІ НІЧТО иное иравствениойу чувству. Потому то и сохраняютъ они 

зпаченіе изящпыхъ. Строго разематривая, сйіішіїое составляетъ бол іє от

даленное II легкое, а недостойное — б о л іє  иепосредствеппое и суровое 

орудіе комоса. Комосъ, въ созрівіїїей гражданственности, почти пе возможепъ 

безъ сарказма. Это объясняется гЬмъ ещ е, что въ зpiлoиъ возрасті чистый 

cмixъ piдoкъ. Сущность смішнаго, какъ и педостойпаго, въ противорічіи 

чоловіка съ требованіямн его высшей природы; но свгЬшнымъ является 

чeлoвiкъ глупый п по глупости поддающійся преступпымъ влечешямъ; 

педостойнымъ — чeлoвiкъ порочный и испорченный. Отъ того сущность 

самого комоса составляетъ горечь жизни, вызывающая, кровіі-см іха, не

рідко и горькую улыбку ііегодовапія. В спойшнмъ ТартюФа, произведете, 

которое напрасно Ав. Ш легель, великій впрочемъ критикъ, вшштъ въ 

пекоиической завязкі. ТартюФъ пе есть драма, потому что въ пемъ нiтъ пи 

увлечеііія высокой страсти, пи отношенія основной его мысли къ ИДЄІ Промысла. 
Напротивъ, по сущности своей , это произведете есть комедія, только въ 

немъ комосъ, ІДКІЙ, какъ протнвоядіе, и суровый, какъ бичь правосудія, 

достигъ своей крайности. Въ Митрофапушкі, Скотіїпипі и въ Простаковой, 

въ Ф ам)'сові, Молчалиііі и въ Х.іестовой , въ Cквoзнпкi-ДвIyxaнoвcкoмъ 

съ его сослуживцами, какъ и во в c ix ъ  дiйcтвyющнxъ лицахъ комедій 

о Банкрутство » , глупость и нравственная испорченность неразлучны. Все 

это лица пе только смішньїя, по и , въ ббльшей или меньшей м і р і , 
презрительныЯ' и педостойныя. Въ КОМОСІ Фантазія поэта подчиняется уму 

наблюдательному и холодному, который, въ пзвістпой м і р і ,  огорчепъ 

дійствительпостію. К омосъ, безъ этой нравственной горечи, возбуждаетъ
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чистый см'Ьхъ II есть бурлест^ веселая шутка, которая гранпчнтт. уже съ 
ппзко-компческпмъ.

Юморъ изображаетъ обычпую жизнь и действительность въ нхъ rfpo- 

стодушпо-забавпомъ виде. Съ этой точки зрЄпія, человЬкъ не смешонъ- 

презрителыш, какъ въ комосЄ , и не выражаетъ своихъ глубокихъ, заду

шевных!. тайпъ, какъ въ патосЄ. Предоставленный самому с е б е , онъ про

стодушно открываетъ намъ свой характеръ со всЄми его причудами. ЧЬмъ 

эта оригинальность и причз'дливость характера забавнЄе, темъ полиЄє 

юморъ. Какъ II въ комосЄ, художннкъ-юмористъ ставнтъ читателя или 

зрителя, виЄстЄ съ самииъ собою, выше той сферы, въ которой вра

щаются его герои. Изображая ихъ, онъ также намекаетъ на пЄчто проти

воположное, высшее II достойнейшее; Юморъ предполагаетъ со стороны 

художника не только наблюдательность и остроуміе, но и теплое сочувствіе 

къ изображаемой ииъ действительности, то именно сочувствіе, которое даетъ 

его создашямъ свойство умилять и дарить наслаждешемъ отраднымъ. Обильную 

пищу юморъ паходнтъ въ пащональныхъ бсобеипостяхъ характера и быта 

изображаемой поэтомъ жизни. Въ этой ііаціональпости безсмертіе Паиурга, 

Гудпбраса, Тристрама и Дяди моего Т оби, Атиллы Шмельцля и Кацеп- 

бергера, СтаросвЬтскихъ помЬщиковъ и Ивана Ивановича съ Иваномъ 

ИикиФоровичемъ.

Юморъ блнзокъ къ комосу и весьма часто въ комед1яхъ запимаетъ его 

мЄсто. Комосъ однако, какъ въМолчалине и Чичикове, предполагаетъ некоторую 

испорченность нравственную; юморъ открыто-иростодушепъ, какъ въ На
талье ДмитріевнЬ Горнчевой и ея мужЬ. Комосъ или раждаетъ негодоваїїіе, 

какъ въ СкотпішнЄ, или заставляетъ хохотать, какъ въ сценахъ Митрофанушки 

съ его учителями; юморъ никогда не разсмешитъ, за то всегда сорветъ 

улыбку и умплптъ, какъ въ Старосветскпхъ помещикахъ и въ шалунье ЛизЄ. 

Въ томъ и другомъ господствуетъ остроуміе, но въ комосЬ оно серьезно и 

всегда подчинено прямой цЄли ума; въ юморЄ остроуміе растворено теплотою 

сердца. Комосъ, какъ въ Плюшкине, раздражаетъ и ссоритъ съ дЄйствитоль-  

ПОСТІЮ; юморъ успокоиваетъ ir, показывая ея незначительность, миритъ съ нею. 
Въ комедій а Банкрутство» петъ II тЄни юмора, за то темъ чище, полнЄє
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II строже въ ней ком^эсъ. Въ « Горе отъ ума », веселый юморъ почти за -  
слоняетъ комнзмъ, —  это настоящее жало или, пожалуй, сердцевину 
комоса. Только при развязке этой комедій, комосъ сбрасываетъ личину юмора, 
улыбается язвительно и высказываетъ горькій урокъ жизни.

Таковы общія границы между комосомъ и юморомъ, по, по близости ихъ, 

оттЄнки, наиболее тонкіе между ними, неуловимы. Въ дерзкомъ топЄ, напримеръ, 

Хлестовой и въ оравственпомъ ничтожестве Репетилова юморъ решительно 

переходитъ въ комосъ, тогда какъ въ предразеудкахъ Фавіусова, въ топЄ и 

во взгляде на жизнь Скалозуба и въ сплетняхъ Добчинскаго и Бобчипскаго, 

юморъ только припимаетъ коміїческій оттепокъ. Вообще комосъ, какъ дЄло 

ума, открыто презирающего действительность, перейти въ юморъ неможетъ; 

юморъ, напротивъ, какъ пронзведеиіе веселого и умиленнаго чувства, только 

управляемого творческимъ умомъ, способепъ приближаться къ комосу.

Симъ да позволено будетъ заключить слово наше объ изяществе, 

составляющемъ душу искуствъ изящныхъ. Эти пскуства, являя собою лучшій 

цвЬтъ II украшепіе жизни, облагороживаютъ человека и вызываютъ въ пемъ 

Чувства свЄтльія и возвышенныя. Въ нашемъ отечестве пскуства паходятъ 

для себя благодатного генія-покровитсля въ А в г у с т ъ й ш е й  О с о б ъ  самого 

М о н а р х а . Е го великой мысли русское зодчество обязано возрождешемъ 

своего ііаціоііальїіаго, церковнаго стиля. Храмы Спасителя въ̂  Москве и 

Св. Исаакія Далматского въ Петербурге, великолепный КремлевскШ дворецъ, 

въ первопрестольной столице, и множество высоко-изящныхъ памятннковъ, 

которыми Русская земля украсилась во славу своихъ великихъ мужей, пре- 

будутъ вЄковЄчішми памятниками Е г о  славного Ц а р с т в о в л ш я . Е го 

чертоги, подъ кровомъ свопмъ, дарятъ нскуствамъ изящпымъ самый рос

кошный, истипііо-царскій пр1ютъ. Здапіе поваго Эрмитажа, одно изъ вели- 
коленнЬйшихъ въ Европе, предназначено служить ихъ храмомъ и собираетъ 

уже, подъ сЄнь свою, произведенія кисти и рЄзца превосходнЄйшихх х у -  

дожниковъ всехъ вЄков'ь. Въ тоже время, Академія художествъ, состоя
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подъ иепосредствеппымъ в'Ьд'ЬЕпеиъ одного изъ Высокихъ Члеповъ В'Ьнце- 

поспаго СемеНства, образуетъ достойиыхъ и прекрасныхъ художниковъ по 

всЬмъ отраслямъ пскуствъ изящпыхъ.
Сердцу каждаго русскаго не могутъ пе быть присущи чувства того 

благоговізпія и той возвышеппой любви, СЪ которыми вей мы, СЫПЬ! одной 

Руси православной, взпраемъ, па Великого М о н а р х а  нашего. Въ Ц арг:

. с т в о в Ап т Е Е г о  всЬ отрасли знаній, пскуствъ и образованностп достиглії 
у насъ высокой степени самобытности и запечатлелись пагиопальпымъ харак-^

 ̂ теромъ. Д п  Д1ЯТСЯ же долго и долго благословенные дни этого Ц а р с т в о -  

в а н і я ,  да креппетъ и цвіітетг отечество наше съ каждымъ годомъ болЄе 

и болЬе, подъ Д е р ж а в н о й  Д е с н и ц е й  П о м а з а н н и к а  Б ожі  я , и да 

пъ отдалеппомъ потомстве пребудетъ Имя Пи ко ла я  въ лучахъ стольже 
свйтлыхъ и благодатпыхъ, какъ и въ наши дни.

: I ,

-Л:ГГ.

-.■••І . Ч . І»

: fr ; '(V

S'-ЛГ _

Г: '

О СОСТОЯНІИ и ДЪИСТВХЯХЪ РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ,

' • Г!с сз 20 ІЮНЛ 1850 по 20 1юия 1851 года, .
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Заключая HbiHimHiiMb торжествепнымъ актомъ пашъ акадеашческШ годъ, 

мы считавмъ обяЗсШпостио представить благосклоннозіу внгіоіаііііо вашему^

Мм. Гг., кратній отчетъ о состояніи и діійствіяхь Ришельевскаго Лицея въ 
истекшеыъ году.

Начнемъ изложегпезгъ относившихся къ нашему заведенію м^ръ Пра
вительства и распоряженій Начальства.

Въ самоиъ начал'Ь академическаго года состоялось Высочайшее пове- 

лішіе объ упраздненіи пренодаванія Философіи светскими Профессорами въ 1 
Университетахъ, Педагогпческомъ HucTHTyTt и Ришельевскомъ Лице'Ь, и о 

В03Л0ЖЄНІИ ЧТЄНІЯ Логики и Психологіи на ПрОФессоровъ Богословія или 

Законоучителей. Всліідствіе сего преподаваніе Логики и Психології], по 

утвержденнымъ Свят'Ьйшимъ Сунодомъ програшмамъ, возложено въ Лпце'Ь V  

на Профессора Богословія. Оба сіп предмета будутъ, какъ и прежде, пре

подаваемы въ числ'Ь предметовъ общихъ Студентамъ вс'Ьхъ отд'Ьленій. Въ 

истекшемъ академическомъ году, на основаній посліздовавшаго, по представ- 

ленію Совета Л ицея, особаго разрішенія Г-на Министра Народнаго Про- 

свІіщенГя (7 -го  Декабря 1 1 9 7 4 ), была преподаваема одна Логика Сту

дентамъ П -го курса ; въ сл'Ьдующемъ 1 8 й году предположено преподать 

Психологію въ I и П курсахъ соединенно, а на будущее за т’Ьмъ время 

Психологія отнесена къ I  курсу, а Логика соединенно ко П и Ш курсаззъ.
Въ конц'Ь истекш.аго учебнаго года Министерство Народнаго Просв'Ьще- 

НІЯ предписало въ руководство при преподавапіи Иравоучительнаго Богословія 

въ Лпце'Ь новую программу, разсмотр’Ьнную и утвержденную Свят’Ьйшимъ 

Сунодомъ. Программа. сія введена будетъ въ дійствіе съ началомъ буду

щего академическаго года.
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Еще въ 1845  году Министерство Государственпыхъ ймуществъ пред

положило припийіать па службу по віідозіству своеаіу т'Ьхъ Студептовъ 

Упиверситетовъ, въ аттестатахъ копхъ будетъ значиться, что сверхъ пред- 

ыетовъ своего Факультета, они съ усп1)Х031Ъ слушали и курсъ агроиоми- 

ческихъ ппукъ. Для сод'Ьйствія такому предположеніїо, по распоряжепію 

Г-па Министра Народгшго Просвіщенія (3 Августа 1845  года JW. 75 8 6 ), 

слушаніе агропомическихъ наукъ въ Лице'Ь сд'Ьлапо доступнымъ для С ту- 

дептовъ вс'Ьхъ отд^леній II принято за правило выдавать обучавшимся 

онымъ, сверхъ аттестатовъ, особыя свидетельства объ успехахъ ихъ въ 

агропомическихъ ноукахъ. НьінЄ, вслЄдствіє просьбъ, вступившнхъ въ 31и- 

нистерство Государственпыхъ Ймуществъ отъ окончившихъ въ Унпверси-^ 

тетахъ курсъ наукъ, объ опредЄленіи ихъ на службу прямо въ Департа- 

ментъ Сельскаго Хозяйства, вопреки общему правилу установленному 3 6 9  

ст. Ш тома Св. Законовъ (изд. 1842), для поступлепія на службу молодыхъ 

людей, по которому должны они прослужить по крайней M'bpt 3 года въ 

мЬстахъ губерискихъ, или имъ равныхъ, — сіє Министерство вошло въ 

сношеиіе съ Минпстерствомъ Иароднаго Просв'Ьщенія объ извЄщєніи Сту

дептовъ Упиверситетовъ а равно п Ришельевскаго Лицея о том ъ, что 

опред'Ьленіе окончившихъ курсъ молодыхъ людей на службу по Министерству 

Госудорстоепиыхъ Ймуществъ можетъ ийгЬть МІІСТО не иначе какъ съ с о -  

блюдшпемъ узаконенпаго въ ст. 369  порядка, и что исключеніе изъ сего 

общаго правила должно относиться лишь до техъ, кои, окончивъ курсъ 

Камеральныхъ наукъ, воспользуются даруемымъ для отличныхъ Студептовъ 

дозволшпемъ поступить на службу прямо въ. Департаменты или Канцелярій 

Мипистровъ. При чемъ на основаній предписанія Г-на Товарища Министра 

Народиаго ПросвЄщеііія (22 Сентября 1850 года J\p. 1852) постановлено 

правиломъ, чтобы для соблюденія порядка, указаииаго въ приведенной 3 6 9  

ст., было объясняемо въ самыхъ cвидtтeльcтвaxъ, выдаваемыхъ Студентамъ 
объ усніїхахж ихъ въ агропомическихъ паукахъ, на осиовапіи прежняго 
предписанія отъ 3 -г о  Августа 1845  года.

Съ учреждешемъ въ Универснтетахъ особой каеедры ІІедагогіи, на 
основаній ВысочАЙШАГо пoвeлtнiя состоявшегося 5 Ноября 1850  года,
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Г-нъ Министръ Народиаго Пpocвtщeнiя, признавая полезнымъ учрежденіе 

подобной каеедры и въ Ришельевскомъ Лицей, г д і приготовляются также 
Студенты въ Учительское званіе и въ Домашпіе наставники, предложплъ 

(14 Февраля JW, 1015) войти въ ближайшее соображеніе по сему предмету. 
Въ сліідствіе сего Сов’Ьтъ Лицея, войдя въ подробное pa3CMOTptiiie сей 

м'Ьры приміиттельпо къ Ришельевскому Лицею, представилъ на благоу- 
CMOxptnie Начальства соображенія свои о средствахъ, какія iiMtiOTca въ 

виду для учрежденія каеедры Педагогії!, равно какъ и о томъ, для кого 

изъ Студептовъ Лицея изученіе сего предмета признается пеобходимымъ.

Библіотека Лицея состояла до ньїкіі, на основаній Устава Лицея, въ 

зaвtдывaпiи одного пзъ Преподавателей, и въ cлtдcтвiв такого соедішепія 

въ одномъ лиц'Ь двухъ обязанностей могла быть открыта не 6oAte двухъ 

или трехъ разъ въ н еделю , по одному часу. Такое ограничеиіе времени 

стісняло ПрОФессоровъ и Студептовъ, желающихъ пользоваться книгами. 

Между т'Ьмъ библіотека обогащаясь ежегодными пріобрЬтеніямп получала 

постепенно большую значительность. Въ слЬдствіе сего, по ходатайству 

містпаго. Начальства, оспованному на представленій Совіта Лицея, учреж

дена въ Л и ц е і, на основаній В ысочайше утверждепнаго 23  Мая 1 850  г. 

ПОЛОЖЄИІЯ Комитета Гг. Мипистровъ, особая должность библіотекаря, съ 

преимуществами службы, предоставленными Упиверситетскпмъ библioтeкapямъ, 

II съ жалованьемъ по 4 0 0  руб. сер. въ годъ, въ число которыхъ обращены 

100 руб. 6 коп., положенные па сеЙ предиетъ по штату Лицея, а 299  р. 

94 коп. отнесены на счетъ суммы сбора за слушаніе лекцій.

По назначеній на семъ основаній особаго чиновника въ должность 

библіотекаря сделалось возможнымъ открыть библіотеку ежедневно отъ 10  ч. 

утра до 2 ч. по полудни, и учредить особую лекторію для Студептовъ, 

желающихъ заниматься чтешемъ въ часы свободные отъ лекцій. Въ пей
г

поміщена часть библіотеки и иікоторьія коллекцін, не иміющія особыхъ 
поміщеній.

Изъ суммы собираемой за слушаніе лекцій производились стипендій 

10 Студентамъ педостаточнаго состоянія : . четыремъ —  по 1 2 0  руб. сер. 
каждому, и пяти — по 96  руб. сер. Единовременное вспомоществовапіе ока-
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зано шести Студентамъ, нуждавшимся въ одеж ді и учебныхъ пособ1яхъ, 

выдачею тремъ нзъ иихъ по 60  р ., одному 50  р. и двумъ по 25  р. сер.

Въ отчетахъ за прежніе годы извещали мы о движеніи д іл а , издавна 

составляющаго предметъ особенной заботливости Училищного Начальства —
I

о построепіп поваго зданія Лицея. Такъ, два года тому иазадъ, мы сооб

щили Ваиъ, Мм. Гг., что проэкты Фасада и плаповъ удостоены В ысочайщаго 

утвержденія, и ассигнованы суммы, требовавшіяся по см1}тамъ на возведете  

зданій. Въ Апр^ліі текущаго года состоялись торги на возведеніе зданій 

Лицея, въ cлtдcтвie коихъ подрядъ па постройку зданія Лицея остался п 

утверждепъ Правительствующимъ Сенатомъ за- Почетнымъ Граждаииномъ 

Красильпиковымъ. Высочайше учрежденный Комптетъ для построенія зданій 

Лицея занимается въ настоящее время заключешемъ съ нимъ на сей пред

метъ контракта.

/

Заилтія Сов̂ Ьта.
г »

Въ течете года Сов-Ьтъ имііль 33 засізданія. Кромі того составляемы 

были нзъ среды оиаго, подъ предсЬдательствомъ Помощника Попечителя, 

Комитеты для испьітаиія капдидатовъ на учительскія должности, и па званіе 

Домашнихъ учителей и учительницъ, — для составленія повыхъ правилъ 

для учениковъ Гимназій Одесскаго Округа и для разсмотрішія и оценки 

нздапныхъ по разиымъ отраслимъ еочиненій, препровождепныхъ отъ Г-на  

Попечителя Одесского Учебного Округа па придварительпое разсмотріініе 

Совііта. Такнхъ Комитетовъ было учреждаемо въ продолженіи года 22.

Испьітаніїо подвергались : а) на званіе Учителя Гимпазіи ; общему 1, 
частному спеціальному 1 ; нзъ пихъ одинъ удостоенъ права на занятіе сей 

должности, а другому отказано по неудовлетворительности познаиій ; 6) на 

званіе Учителя УЬздиаго Училища : общему спеціальному 1, частному 3 и 

ВСІ5 четверо удостоены права па занятіе Учительскихъ м1>стъ ; в) на испра- 
влеиіе должности Домашняго Учителя 3 и bcIj удостоены сего права по 

произведенному общему спеціальному ііспьітанію; г) на званіе Домашней 

Учительницы 4  п па нсправлепіе сей должности 1. В с і ont подвергались
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также обшейіу испнтаніїо и удостоены искомаго званія. Свидетельствъ на 

право обученія чтепііо и письму на разныхъ языкахъ, а также первымъ 
четыремъ д'bйcтвiямъ ариометики, выдано 5.

Сочинепій раземотріно въ Комитетахъ 11-ть  и заключепія о ихъ 

достоипств'Ь представлены Г -н у  Попечителю.

KpoMt того, по предложенію Г-на Попечителя Одесскаго Учебного 

Округа, были подвергнуты химическому изсліідов'ан^ю сообщенные Началь- 
пикомъ Таврической губерній, кристаллы, открытые на Южномъ берегу Крыма, 

которые оказались по изслідованіи не алмазами, какъ полагали, но прина
длежащими къ роду окристаловапной кремневой кислоты, известной въ 

Мннералогіи и въ общежитіи подъ именемъ горного хрусталя.

Въ истекшемъ же году Сов’Ьтъ окончилъ составлепіе программъ для 

испьітаній въ У-йздныхъ Училищахъ и Гимнaзiяxъ, который по напечатоніи 

въ числіі 1 2 0 0  экземпляровъ, на счетъ свободныхъ суммъ Лицея, пред

ставлены въ распоряженіе Начальства Округа.

Занятія Членовъ Лицея.

Помощникъ Попечителя Одесскаго Учебнаго Округа, начальствующій 

надъ Ришельевскимъ Лицеемъ, по случаю увольненія Г-на Попечителя Округа 

по болезни въ отпускъ на шесть м’Ьсяцевъ, вступилъ съ 1 6 -го  Апр-Ьля 

1851 года и въ управленіе Округомъ, и въ исполненіо соединенныхъ съ 

звашемъ Попечителя обязанностей по Институту Благородныхъ Дtвицъ и 

Ценсурному Комитету.

Бьшшій ПроФессоръ, HbiHt Инспекторъ Лицея, Михневичъ написалъ въ 

прошломъ году, для произнесенія при торжественномъ актй Лицея, сочипе- 

ПІЄ подъ зaглaвieмъ : аОпытъ простаго.изложенія системы Шеллинга, раз- 

сматриваемой въ связи съ системами другихъ Германскихъ философовъ», 
пздалъ Новороссійскій календарь на 1851  годъ и участвовалъ въ изданіи 

П и Ш отд-Ьлетй второго тома Записокъ Одесскаго 0*бщества Исторіи и 
Древностей, какъ членъ Редакціонпаго Комитета.
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ПрОФессоръ Богословія, Протоієрей Павловскій занимался составлепіемь 

лекцій по возложенному на пего въ истекшемъ году предмету — ЛогнісЬ, 

и печата1пемъ, съ разрішіенія С. Петербургской Духовной Ценсуры, свонхъ 
словъ и р^чей.

ПрОФессоръ Всеобщей Исторіи и Статистики Брупъ пом-Ьстилъ въ 

Заппскахъ Одесскага^шщества Исторіи и Древностей статью : о «M tcT O - 

положеніи древняго<^ф31|а».

ПрОФессоръ Химіи и Технологій Гассгагепъ занимался химпческимъ 

разложен1емъ воды и цЬлительпыхъ грязей Чокракскаго соляного озера и 

результаты своихъ нзcлtдoвaнiй изложнлъ въ статьі, помещенной въ Ыово- 

росс1йскомъ календаре на 1851 годъ.
ПрОФессоръ Русской Исторіи и Статистики Мурзакевичъ, по званію 

Секретаря Одесскаго Общества Исторіп и Древностей занимался редакцією 

2 н 3 отдЄлєпій второго тома Зописокъ сего Общество, въ копхъ помЄ- 

стнлъ : 1) Некрологъ Димитрія Сулимы, Архієпископа Кишиневского и 

Хотинскаго, 2) Надписи, паходящіяся въ Екатериподарскомъ войсковомъ 

Соборе Черпоморскпхъ Козаковъ, 3 ) Инструмептъ разграниченія земель 

между Россіею и Портою въ 1742  году, 4) Реляція 24  Сентября 1 7 6 1 . г. 

о ЗОЛОЖЄНІИ крепости Св. Димитрія Ростовского, 5) Списокъ мопетъ оты- 

сканныхъ на острове Фидоппси, 6) СвЄдЄніє о достопрнмЬчательныхъ ри- 

супкахъ и чертежахъ, хранящихся въ МузеумЄ Общества, 7) Списокъ 

историческихъ портретовъ находящихся въ зале Общества. Сверхъ того 

въ Hoвopocciйcкoмъ календаре поместилъ аУказатель Музеума Одесскаго 

Общества Исторіи и Древностей», сообщилъ одну статью въ Императорское 

Русское Географическое Общество, и издалъ «Статейный списокъ Столь

ника Василія Тяпкипа и Дьяка Никиты Зотова посольства въ Крымъ въ 

1 680  году , для заключенія Бахчисарайскаго договора», съ объяснитель
ными примЬчаніями.

ПрОФессоръ Русской Словесности Зелепецкій паписалъ двЄ статьи 

для Записокъ Одесскаго Общества Исторіи и Древностей , помещалъ 
библіограФическія и другого рода статьи въ Одесскомъ ВЄстникЄ и напи- 
солъ для изданпаго въ Одессе Сборника подъ зaглaвieмъ «Литературные
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^ вечера» статьи : а) о Св. Димнтріи Ростовскомъ, б) о кііязЄ А. Д. Канте
мире, в) о М. В. Ломоносове и г) о И. М. Карамзине.

ПрОФессоръ Прикладной Математики Bлaдимipъ Петровскій иаписалъ 

статью «О климате О дессы », для помЄщєпія въ издаваемоиъ Указателе 
Одессы и поместилъ въ Одесскомъ ВЄстпикЄ статью: «О полномъ солнечномъ 
затмЄпіи 16  Поля 1 8 5 1  года».

Адъюнктъ Римскаго и Международна го Права Пахманъ занимался с о -  

ставле1пемъ лекцій по предмету Коммерціи и Русской Димпломаціи.

Адъюнктъ Сельского Хозяйства Фонъ-Гавель наппсалъ рЄчь : «О зна

ченій и важности Камеральныхъ паукъ», читанную на прошлогоднемъ тор- 

жественномъ акте Лицея.

Адъюнктъ Госудорствепнаго Права КомарницкШ занимался обработы- 
вашемъ исторической части порученпыхъ преподаванію его предметовъ.

Лекторъ' немецкого языка и Словесности Эртель занимался издauieмъ 

въ свЬтъ вторымъ тисно1пеиъ своего сочиненія : «^eitfabeu р ш  t^eoretifd^eu 

llntcrric^te in ber beutfd)eu @ ргофе».
Лекторъ Англійскаго языка Гревсъ перевелъ на Англійскій языкъ описи 

Кавказскихъ произведеній,* посланныхъ на Лондонскую всемірную выставку.
Сверхъ того , съ разрЄшеііія высшаго Начальства, читаны были въ 

Лицее публичные курсы : ПроФессоромъ Гассгагеномъ — Прикладной Химіи, 

Лекторомъ Шапеллономъ — Французской Литературы и Лекторомъ Грев- 

сомъ — Англійскаго языка по методе Робертсона.

По вакантной каоедре Политической Зкономіи и Коммерціи занимались 

преподавашемъ перваго предмета — ПрОФессоръ Всеобщей Исторіи Брунъ, 

а послЄдняго сначала ПроФвссоръ Практическаго Судопроизводства Линовскій, 

а потомъ, по болезни его, съ 5 Февраля 1851 года — Адъюнктъ Римскаго 
Права Пахманъ.

Награды II ііз̂ і'Пненіл въ составі» «Іицея.
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Награждены : а) орденомъ св. Анны 3 степени — Директоръ Одесской 
Второй Гимпазіи, состоящіЙ ПрОФессоромъ Римской Словесности въ ЛицєЄ,
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Статскій Сов^тпинъ Павелъ Бешерб и ПроФессоръ Физики Стат. Совіт. 

Василій Левтеропуло, оба за отлично-усердную службу и особые труды ;
б) зпакомъ ОТЛИЧІЯ безпорочной службы : за XX л^тъ —  ПроФессоръ Стат. 

Сов-Ьт. Филиппъ Брупб, за XV л’Ьтъ — Инспекторъ Лицея Стат. Сов^т. 

1оспФЪ Махпевичб и Казначей-экзекуторъ, Титулярный Сов'Ьтникъ Григорій 

Корчакб-НовицкШ  ̂ и чинами за выслугу л^тъ : Надвориаго CoBtTHUKa —  

Адъюнктъ Федоръ Фопб-Гавелъ, Лекторъ Альфонсъ Шапеллонб и Старшій 

Учитель Восточнаго Института АлексЬй Шутовб, и Коллежскаго Регистра
тора —  исправляющій должность Бухгалтера Алексаидръ Навроцкш.

Въ истекшемъ году выбылъ изъ Лицея Инспекторъ КоллежскШ С о- 

вітникг Григорій Соїсоловб, по случаю иазпаченія его Цепсоромъ въ 

Одесскій Ценсурный Комитетъ. Oпpeдtлeпы : Инспекторомъ Лицея —  

ПроФессоръ упраздненной каоедры Философіи и Сов1зтникъ Правлеііія Лицея 

Статскій Сов'Ьтникъ 1оспфъ Михневичб, Сов’Ьтникомъ Правлеііія —  ПроФес

соръ Филиппъ Брунб  ̂ Врачемъ при Ришельевекомъ Лице'Ь, сверхъ настоящей 

должности ыедицинскаго консультанта при Одесскомъ Институт'Ь Благород- 

ныхъ д'Ьвпцъ, Коллежскій Ассессоръ Энт и исправляющив1ъ должность 

Библіотекаря —  Коллежскій Секретарь Виталій Шишковскш.

Учебны;! пособія Лицея.

1) Основная бпбліотека Лицея состоитъ въ настоящее время изъ 7 6 0 8  

названій, 1 5 4 0 6  томовъ на сумму 1 9 9 0 0  руб. 61^7 коп. серебромъ.
Въ теч ете года пріобр'Ьтено книгъ 1 5 5 7  названій. Изъ нихъ куплено 

2 9 4  названія, пожертвовано 39  и передано изъ Одесского Ценсурпаго 

Комитета на основаній распоряженія бывшаго Министра Народпаго Про- 

cвtщeнiя — 1224 . Значительное число сочинепій по предмету Исторіи, 
Древностей и собранія* днпломатическихъ актовъ, большею частію старыхъ 

изданій и не встр'Ьчающнхся бол'Ье въ книжной торговл'Ь, пріобрітено по
купкою изъ дублетовъ Императорской Публичной Библіотеки.

Изъ пожертвованныхъ книгъ упомянемъ о сочиненіи бывшаго Пера 

Францій, графа Сенъ-При «Histoire de la Royauld», принесенномъ въ даръ
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Лице'Ь авторомъ, получившимъ образованіе въ нашемъ Л ицеі. Основною 

библіотекою зав'Ьдываетъ исправляющій должность библіотекаря коллежскій 
секретарь Шишковскій.

2) Библіотека Института Восточныхъ языковъ заключаетъ въ себЬ 

399  названій, 7 0 7  томовъ, на сумму 3 5 0 8  руб. 5 4  коп. сереб. Ею завЬ-

■ дываетъ исправляющій должность Профессора Кузьмннъ.

3) Студентская библіотека состоитъ изъ 4 8 3  названій, 9 1 7  томовъ, 
на сумму 1 1 5 5  руб. 4 6  коп. серебромъ.

4) Кабинетъ для чтенія получалъ 2 7  пepioднчecкпxъ изданій. Студент- 

скою библіотекою и кабинетомъ чтенія завЬдываетъ Инспекторъ Лицея 

Мнхневичъ.

5) Физическій кабинетъ заключаетъ въ себ'Ь 2 6 4  снаряда, на сумму 

5 0 3 8  руб. 6 7  коп. Кабинетомъ зав'Ьдываетъ ПроФессоръ Левтеропуло; 
при пемъ состоитъ Механикъ Фалькъ.

6) Кабинетъ Астроиомическпхъ и Геодезическпхъ инструментовъ со

стоитъ изъ 5 2  ипструментовъ, на сумму 2 8 7 6  руб. 8 4  коп. Находится въ 

завЬдьіваніи Профессора Петровскаго.
I

7) Химическая Лабораторія заключаетъ въ себ'Ь : а) печей 5, Ь) спаря- 

дов-ь 3 6 , с) аппаратовъ 2 4 2 , d) препаратовъ 7 5 3  и е) стеклянной и Фар

форовой посуды 9 2 3 , всего па сумму 2 4 4 8  руб. 36  коп. сер.

8) Въ Техпологическоиъ кабипет'Ь находится 3 0  моделей, на 422  

руб. 71  коп. серебромъ. Симъ кабинетомъ и Химическою Лабораторією 

зав'Ьдываетъ ПроФессоръ Гассгагепъ.

9) Въ Минералогическомъ кабинет'Ь состоитъ 3 1 8 3  штуФа, на сумму 

2 0 9 8  руб. 4 4  коп. сер. ПроФессоръ Гассгагенъ представилъ въ даръ для сей 

коллекціи нисколько кусковъ рЬдкаго минерала « оцокеритъ», открытаго 

въ Куманештахъ, въ Молдавіи.

10) Зоологическій кабинетъ вм'Ьщаетъ въ себ'Ь 1 1 4 2 9  экземпляровъ, на 

сумму 2 6 5 0  руб. 5 6  к. Изъ числа предметовъ сего кабинета послЬдовала 

убыль въ п'гичьихъ чучелахъ, оказавшихся значительно повреждепнымп молью.
11) Гербарій, расположенный по систем'Ь Жюсье и Бартлинга, содержитъ 

въ себ'Ь 6 0 0 0  опред'Ьленныхъ породъ, на сумму 1 0 2 9  руб. 7 0  коп. сереб.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



Двумя послідпіімп кабинетами и Гербар1емъ завЬдываетъ ПроФессоръ

Байковъ.
/

12) Въ кабипет'Ь землед'Ьльческпхъ орудій находится 2 7  моделей, 

1 шерстомЬръ, собраніе пробъ овечьей шерсти п собраніе сельско-хозяй- 

ственныхъ и л'Ьсныхъ сіімяііг, на сумму 461 руб. 7 коп. сереб.

13) Дендрологическое собраніе состоитъ пзъ 5 4  экземпляровъ, на 57  

руб. 14  коп. серебромъ.

Кабииетъ землед'ЬльческШ п собраніе дендрологическое состоять въ 

завідувапіи Лдъюпкта Гавеля.

14) Въ Мішць-кабинетіі находится монетъ : золотыхъ 3, серебряиыхъ 

1 5 8 , м1здпыхъ 7 2 9 ;  медалей: серебряиыхъ 1 , бропзовыхъ 4 6 2 , жетоновъ 17  

и оловянпыхъ образцовъ 2 3 0  медалей, всего на сумму 1235  р. 2 0  к. сер. 

Кабннетъ сей обогащенъ въ послЬднее время монетами, принесенными въ 

даръ отставпымъ штабсъ-ротмистромъ Фопъ-Гойеромъ, получнвшнмъ обра- 

зованіе въ ЛицеЬ ; въ числі нхъ: 3 золотыя, 30  серебряиыхъ и 18  м ід -  

ныхъ. Шкоторыя изъ нихъ отрыты въ землі, въ ІШІНІП дарителя, въ Мо
гилевской губерній.

Минцъ-кабинетомъ завідуваеть исправляющШ должность Библіотекаря 

ШишковскШ.

Занятія Учащихся.

На осповапіп §  8 2  Устава Рншельевскаго Лицея 1837  года. Совіть  

предложилъ, въ конці прошлаго академическаго года, Студептамъ Лицея, 

для соискаиія наградъ медалями, слідующія задачи : а) по Статистикі Р о с -  

СІИ — а Описать моря, озера и ріки Россін , въ отпошепін къ торговлі 

впішней и промышленности внутренней» и б) по Исторіи Русского права — 

«представить историческое обозріиіе памятпнковъ Русского законодательства, 

со времени изданія Судебника царя Іоанна IV до нздапія Уложепія 1649  г.»

Къ назиачеппоиу сроку представлены были па первую тему два сочи- 
пепія, па вторую'— одно. По разсмотрініи сихъ сочішепій предварительно 

Профессорами т іх ь  каоедръ, къ конмъ о н і относятся по своему содержанію,
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п по прочтепіи нхъ прочими членами С ов іта , въ засідапіп Совіта УІпцея 

опреділепо было относительное достоїшство каждаго сочипеиія и присуждены 

соотвітствующія награды; —  потомъ вскрыты запечатанные пакеты съ 

именами авторовъ.

а) Изъ сочинепШ, представленпыхъ на первую тему, особенное впнманіе 

обратило на себя сочинепіе съ эппграФОмъ : «Gaudet palienlia duris». Про

Фессоръ Русской Исторіи и Статистики представилъ о пемъ слідующій 

отзывъ : «Л вторъ, нзложивъ въ началі важность водяпыхъ сообщепій въ 

Россіп п м ір у  Правительства въ пользу нхъ, приступаетъ потомъ къ обо- 

зріпію впішней торговли, которую разсматриваетъ отдільпо по морямъ : 

Білому, Балтійскому, Черному, Азовскому и Каспійскому. З д ісь  излагаетъ 

опъ сперва гидрографическое описаніе каждаго моря, потомъ исторію его 

торговли и настоящее состояніе опой ; затімь показываетъ значепіе важпій- 

шихъ озеръ' Р оссіи , въ отношеніи къ впутреппей торговлі, и накоиецъ 

обозріваеть в с і пскуственныя водяныя сообщеиія II каналы, по нхъ систе- 

■ Мамъ, связующимъ между собою разныя моря. При составлепін всего этого, 

авторъ пользовался всіми ОФФИціальньши матеріалами, изданными Правитель- 

ствомъ, и сочппеніями разныхъ достовіріш хь авторовъ, писавшпхъ о семь 

предметі. Число сихъ источниковъ простирается до 30 . Изложепіе, при 

всей его сжатости, в езд і удовлетворительно, послідовательно и отчетливо. 

'Говоря о діятельности впішней торговли каждаго моря, сочинитель всюду 

прплагаетъ краткія объяснительпыя таблицы, извлечеиныя пзъ «Видовъ вніш - 

пей торговли», обпнмающія отъ 21 до 2 6  л іт ь , а въ показаній торговли 

внутренней, руководствуется данными, заимствованными пзъ «Коммерческой 

Газеты». Встрічающ іеся недостатки и пропуски немногочисленны и не 

очень важны, за исключеніемь впрочемъ того , что пропущены ріки Д н і-  

провской системы, не исчислены в с і  Дпіпровскіе пороги и не сділапо нмъ 

обстоятельпаго гидрограФическаго описанія».
Согласно съ симъ отзывомъ и мпііііемь Профессора, Совіть едино

гласно опреділиль наградить автора диссертаціи. Студента Ш курса Юрп- 

дическаго ОТДІЛЄНІЯ Іону Галагана, золотою медалью.
Второе сочшіеніе на туже тему, съ эпиграФомъ : «Любить Россію есть
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освященная обязанность каждого Русского, а любить съ созпашемъ, съ 

oyetiKAenicMb, можно только тогда, когда мы знаемъ е е » ,  — по отзыву 

Профессора, изложено по тоиу-же плану, какъ и предъидущее, съ itMX 

разліічіемг, что въ число матер1аловъ, которыхъ у автора было до 20 -ти , 

вошли источники, неизвіістіше сочинителю нредъидущого разсужденія, и 

что очеркъ BIltmHCii торговли дополненъ въ семъ посл’Ьднемъ сочиненіи 

нзвлече1немъ пзъ постановленій Правительства въ пользу торговли. Состояніе 

торговли вн’Ьшпей и здЬсь изложено въ таблнцахъ, обпииающихъ 2 0  л4тъ. 

Отдавая полную справедливость отчетливости и ясности изложепія, нельзя 

не заагЬтить| сліідующихв педостатковъ : въ нсторическомъ изложепіи торговли 

Черпаго моря, ничего не сказано о торговле въ ХШ и X1Y вtкaxъ при Г енуэз- 

ц а х ъ ; въ описапіп Восточнаго Черноморского побережья, авторъ увлекся 

авторитетомъ Дюбуа до-М оппере, который здіїсь не вездіі точенъ; а при 

описаній водъ Дн’Ьпровскихъ, вовсе не упоминается о Дн'Ьпровскпхъ порогахъ.»

Согласно съ симъ отзыврмъ п мнЬшемъ Профессора, Сов'Ьтъ опред’Ь- 

лилъ — удостоить автора сего разсужденія, Студента Щ курса Юриднческаго 

отд’Ьленія барона Николая Остенъ-Сакена, награды серебряною лгедалыо.
б) О разсуждепіи, представлеипомъ на вторую тему, по предмету

Иторіп Права, съ эпиграФОй1Ъ : oCuique suum», — ПроФессоръ, разсматри-
вавшій СІ0 сочппеніо, представилъ CoBtTy сл-ЬдующШ отзывъ*: «Авторъ

сперва пом’Ьстплъ предпсловіе , въ которомъ указалъ точку своего

зр'Ьнія па предметъ, отношепіе пер1одовъ Bntmuefi и внутренней исторіи

между собою  ̂ адипппстративпую дtятeльнocть въ разсматриваемый имъ
пер1одъ, планъ .сочпііенія п источники. Самое же сочппепіе онъ разд^лилъ

/
па двіі части —  общую и особенную : въ первой показаны историческія 

изміпенія характера законодательства, причины появлепія грамотъ, ихъ с о -  

держаїїіе, характеръ, достоинство п недостатки; во второй чаСти разсмо- 
Tptiibi указы сего періоде, дополнительные указы къ Судебнику и извле- 

чепіе изъ книги указной царя Михаила веодоровича, и грамоты 

жаловапныя, уставный, судпыя, губныя и таможенныя. Объясняя точку 

своего зр’Ьнія, авторъ говорптъ, что опъ оставляетъ внутреннюю исторію, 
какъ неподлежащую его разсмотр'Ьнію; одпакожъ онъ не держится
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строго этого ограниченія, потому что въ особенной части подробно 

излагаетъ содержаиіе каждого разсматриваемаго имъ узаконенія, сл'Ь- 
довательно - касается и внутренней исторіи Права. Къ важо'Ьйшимъ д о -  

стоинствамъ этого сочинеиія с л ід у етъ отнести желаніе автора —  дать своему 

сочиненію характеръ единства. Съ этой ц’Ьлыо разсмотр’Ьнію самихъ Фактовъ 

продшествуетъ у  него общая часть, въ которой критически разсмотріна 

избранная имъ эпоха законодательства. Хотя въ общей части сочшіенія 

встречаются МНОГІЯ положенія, выведепныя бол’Ье пзъ теорій, нежели изъ 

исторіи Русскаго Права; хотя авторъ смотритъ па грамоты, какъ на исклю- 

ЧЄНІЯ изъ общего законодательства, и даже приходитъ къ невірному выводу 

о ВЛІЯНІИ граммотъ на историческое развитіе законодательства; хотя 

также не совсемъ веренъ взглядъ его на зпаченіе обычая въ законодатель

стве : однако, во всякомъ случае, общая часть значительно возвышаетъ 

достоинство СОЧИНЄНІЯ, отличаясь основательностію сужденій. Встрічающіяся 

въней ошибки можно приписать трудности и необработанности самого предмета. 

Авторъ не имелъ предъ собою никакого руководства, которое могло бы 

облегчить его т р у д ъ ; —  все почти надлежало еаіу обработывать вновь. 

Вообще авторъ исполнилъ свое д іл о  добросовестно, не жалія труда и 

постоянно обращаясь къ непосредственнымъ источникай1ъ законодательства: 

отчего сочішеніе его получаетъ характеръ самостоятельности. Особенная 

часть, въ которой поміщ ено содержаніе памятниковъ, изложена тщательно, 

съ подробнымъ объяснешемъ каждаго памятника и съ приложен1емъ сравни

тельной таблицы содержанія таможенпыхъ грамотъ, — замечательной, какъ 

примеръ трудолюбія. в

Согласно съ симъ отзывомъ и мнешемъ Профессора, Советъ о п р ед і-  

лилъ наградить автора сего сочинеиія. Студента Ш курса Юриднческаго л у  

отділенія барона Владиміра Остенъ-Сакена, золотою медалью.
На слідующ ій годъ утверждены Советомъ Лицея, для соисканія наградъ 

медалями, слідую щ ія тевш: а) по Всеобщей Исторіи — «Сличить съ местностью у  
«разлпчныя МНІНІЯ о рекахъ Скіюіи Геродота» и б) по Ботаникі «О 

«злакахъ (gram ineae), въ естественно -  нсторическомъ и хозяйственномъ " 
«отношепіи».
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Изъ сочішепШ, представлепиыхъ по предметамъ отдііленій Студентами, 

оканчивающими курсъ, п^которыл признаны разсматрпвавшими ихъ препода

вателями — отлично .хорошими. Таковы сочинепія Студептовъ : Юрпдическаго 

отд'Ьлеиія — Карла Стецкаго,—  Физвко-Математическаго отд'Ьлепія — Фе

ликса Собапскаго, Снгизмуида Фудаковскаго, Ивана Козлова, и Камеральиаго 

отд’Ьлепія —  Юліапа Япишовскаго, Промыслова Скіібпевскаго", Ансельма 

Залііскаго и Викептія Совппскаго.

Выпускные и переводные экзамены Студептовъ начались съ 12  Мая и 

продолжались по 16 Іюня; они производились, па основапіп правилъ^ особо  

назначенными изъ преподавателей Комитетами. Испьітапіе по предмету Б о -  

ГОСЛОВІЯ производилось въ присутствіи Ректора Херсонской Духовной Семи- 

поріи Архимандрита Пароеиія и Инспектора Семіїнаріи Ієромонаха Геїшадія. 

Годичныя испытания воспитапннковъ Восточного Института въ лзыкахъ А раб- 

скомъ, Персндскомъ иТурецкомъ, удостоилъ и въ иын'Ьшпемъ'году свопмъ 

пос’Ьще1Г|емъ Его Превосходительство г-пъ Д'Ьйствительный Статскій С о-  

в’Ьтпикъ Иегри, постоянно оказнвающій лестное внпмапіе къ усп'Ьхамъ вос- 

пнтанпйковъ Института.

І1зм'1>неііія въ составь Учащихся.
Въ иачалії учебного года явилось желающихъ поступить въ Студенты 

Лицея : а) изъ воспитапппковъ, окопчпвшихъ курсъ паукъ въ средпихъ 

учебпыхъ зоведшняхъ, II Студептовъ Университетов’!. — 84  и б) изъ домаш- 

няго воспитапія 3 2 ,  всего И  6. — Изъ ппхъ принято въ Лицей 

а именно : въ Юридическое отд’Ьлепіе — 34 , въ Физико-Математическое— 2 4 , 

и въ Камеральное — 2 8 , а остальпымъ 30 , певыдержавшимъ экзамена, от

казано. Въ продолжепіе академического года уволено изъ Лицея 33 . За 

т’Ьмъ осталось къ концу года 2 2 5 , а именно : въ Юридическомъ отдіілеіни 

7 6 , въ Математическоиъ 51 п Каиеральноиъ 98. Сверхъ того 4  Студента, 

выбывш1в въ копц’Ь прошлого академического года изъ Ш курса, явились, 

по предоставленному нмъ npqpy, вновь къ выпускному экзамену.

По окоіічаніи въ семъ году полнаго курса прукъ. Студенты Ш курса 

удостоены полученія аттестатовъ— Юридического отд’Ьлепія: бароиъ Bлaдимipъ

Остенъ-СакепъДона Галаганъ, бароиъ Николай Остенъ-Сакенъ, АлексЬй Вашу- 

ра, Карлъ СтецкШ, 1осифъ Дудзиііскій, Діошісій Кропивяііскій, Матвій Лучичъ, 

Мечеславъ Собанскій, Леонтій Марцинковскій, 0едоръ Гончаровъ, Василій 

Кривоносовъ; — Физико-Математическаго отділенія : ФелИксъ СобаїїскіЙ, 

Сигизмундъ Фудаковскій^ Александръ Ритманъ, Степанъ Гончаровъ, Павелъ 

Козинцевъ, Феликсъ Паздерскій, Петръ Гаскетъ, Павелъ Гертнеръ, Иванъ 

Козловъ, Георгій Биличенко, Михаилъ Саражннъ, Никита Шимановскій, 

Арвудъ Ромапъ; — Камерального отділеш я^: Левъ Гижицкій, ЮлiaIIЪ 

Явишовскій, Владиславъ ЯнишовскШ, Промыславъ СкпбневскШ, Ансельмъ^ 

Зал'Ьскій, Викторъ Ижицкій, Впкторъ Скаржннскій, Викентій СовинскШ, 

Иванъ Котовнчъ, Андрей Малеваный, граФъ Алексапдръ Подгорпчани-Пё- 

тровпчъ, Иванъ Р одеусъ , Францъ Стаховскій, Мнхаилъ Фурсенко, Леопольдъ 

ПодлевскШ, Аитоиъ Яблонскій, Георгій Богеиъ, Викторъ Караводинъ, Христо- 

Форъ Деляповъ, Диитрій Шмидтъ, Василій РЬщиковъ, князь Иванъ Гагаринъ.

Изъ второго въ третій курсъ переводятся, по Юридическому о т д іл е -  

піго —  Григорій Рабиновичъ, Георгій Думшинъ, Василій Борзенцовъ, Гри

горій Сочеваповъ, Иванъ Маслеппиковъ , Копстантипъ Г р о ссу , Феликсъ 

Суйковскій, Эмануилъ В обстъ, Клемептій Шуманскій, Константинъ Упгебауеръ, 

Егоръ Лесли, Платопъ Марковъ, Фридрихъ Эккертъ; по Физико-Математи

ческому : Петръ Бочарскій, Николай Салацкій, Петръ Паулипскій, Петръ 

Бибиковъ, Алексапдръ Потемкипъ, Михаилъ Федорчепко, іосифі. Бочарскій, 

Иванъ М ехеда, 0едосій  Гусарепко, Николай Столяровъ, Викторъ Ваховскій  ̂

по Камеральному : Алексапдръ Таргопи, Владгыйръ Волковъ, Константинъ 

Абрамовъ, Апсельмъ Ивашкевичъ, Антонъ Диминитру, Иванъ ПарицкШ, 

ГосиФЪ УІИПКОВСКІЙ, Максимъ Добрыпинъ, Николай Пфейферъ, 1осифъ Яржп- 

мовскШ, Bлaдимipъ Эрделн, Kииpiяпъ Позіїапскій, 0еоктистъ Мал^евъ, Ва

силій Ииколаевъ, Яковъ Березовскій.

Изъ первого во второй —  по Юридическому отд'Ьленію: Николай Барвин- 

СКІЙ, Аполлонъ С’Ьдовъ, Михаилъ Родзянко, Аеаііасій Канпвецкій, Гaвpiилъ 

Кудрпнъ, Николай Крупеискій, Bлaдпмipъ Володковичъ, Николай Фонтонъ, 

ЬсиФЪ Тал^виЧъ, Николай Ленцъ, Григорій Палеологъ, Алексапдръ Родзянко, 

Леонидъ Абазалн^ Иванъ Даневскій, Казим1ръ Собанскій, князь Алексапдръ
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Щербатовъ, Константипъ Киріякг, ВасилШ Семеновъ, Марцелій Собапскій, 
Мпхаилъ Думшинъ, Августъ Иванскій, Романъ Кохманскій; по Фпзико-Ма- 
тематическовіу : Егоръ Каратаевъ  ̂ Мпхаилъ Сырбъ, Павелъ Якубинскій, 
Сергій Эрдели, Николай Полпвановъ, Петръ Лазаревъ, Александръ Н іж и -  

пецъ, и по Камеральному : Владішірг Д е-М езеръ, Александръ Кар
пенко , ВасилШ Жилппъ, Иванъ Лещипскій, Станиславъ Колковскій у 

Диитрій Деми, князь Сергій Кудашевъ, Александръ Булгаковъ, Ми- 
хаилъ ЧарномскШ, Павелъ Романенко, Викторъ Аморетти, Степанъ Си- 

ротипъ, Густавъ ПоплавскШ, князь Владим1ръ Кудашевъ, Госифъ Т о п о л ьс к ій , 

Ромуальдъ Кобецкій, Иванъ Барановичъ, Констаптпнъ Оливъ, Александръ 

Бнлапъ, АдольФъ Козина, Егоръ Рыжковъ. ■
Исчислнвъ собьітія мннувшаго года, упомянемъ съ жнвійшею призна- 

тельностіїо о постоянно-благосклоппомъ вннманіи къ нашему заведение Его 

Высокопреосвященства Иннокентія, Архієпископа Херсопскаго и Тавриче
ского, благоволившого и въ семъ году совершить священнослуженіе въ 

Лицейской Александро-Невской Церкви, въ день храыоваго праздника.
Заключаемъ этимъ обозрініе ученой и учебной діятельности Лицея въ 

истекшемъ году. При всей необходимой краткости нашего обзора, мы пред
ставили вішмапііо вашему. Ми. Гг., состоявшіяся въ нышЬшнемъ году мірьі 

Правительства и распоряженіи Начальства и въ главпыхъ чертахъ внутрен
нюю, такъ сказать, ежедневную діятельность Лицея. Какъ ни разносторонни 

эти мipы и эта діятельность, в с і он і направлены къ одной общей ц іли  

умственному и нравственному образованію юношества, и проникнуты одною 

мысл1ю — воспитать юное поколініе въ д у х і Святой нашей В ір и , —  

вірноподдашіической преданности и благоговінія къ А в г у с т і й ш е м у  

С а м о д е р ж ц у  нашему, — въ любви къ нашему Отечеству —  Россіи, 
благоденствующей и прославлешюй подъ Державою НИКОЛАЯ.
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