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От издателей.

Предлагаемый вниманию читателей сборник статей

Н. 11 . Ста р ож е ико д а л еко не составляет всего им на-

пнсаннаго. В выборе пх мы руководствовалпсь жела-

ниями самого автора, который имел в виду главным

образом средняго читателя, и потому исключил статьи

специальныя, которыя могут интересовать весьма нелшо-

гихъ. Полная же библиография статей Н. И. приложена

к пзданному в его чссть юбилепному Сборнику — ГІоііь

знаменемь науки.





ИНОСТРАННАЯ ЛЙТЕРАТУРА.





. . . . . . . . . . . . • • • • ;; у •.; •; ;.

М. г.! Педагогическия теории известноіі эпохи находятся в

прямой зависимости от тех ясианенных идеаловъ, которые

ставит себе эпоха или, правильнее, руководящие классы обще-

ства. Верность этого положения в особенности оправдывается

историей педагогии в средние века, когда руководящим клас-

сом европейскаго общества было католическое духовенство, стре-

мившееся наложить на все отраслп высшей духовной деятель-

ности науку, искусство, литературу, — свой односторонний клери-

кально-аскетический отпечатокъ. Первоначально, впрочемъ, ду-

ховенство, не было враждебно светскому знанию. ИросвещеннЫе

пастыри первых времен христианства, сами полу ч’швтие солид-

ное классйческое образование, видели в великйх писателях

древности могущественное средство умственнаго развития и пре-

восходную ппсолу для борьбы с язычествомъ. Василий Великий,

напримеръ, написал особый трактат 0 полъзе изучения класси-

ческихд писателей, в котором доказывалъ, что для успешной

борьбы с образованными яэычниками необходимо изучение язы-

ческих поэтовъ, историков и ораторовъ. „Сочинения светския,—

говоритч. он — относятся к сочинениям религиозньшъ, как

листья дерева к его плодамъ: они предшествуютъ, покрывают

своею тенью и служат для охранения последиихъ“. —Предупреж-

дая более чем на тысячу лет Эразма Роггердамскаго, великий

святитель восточной церкви восхпщался столько ясе художествен-

ной формой классических писателей, сколько и их содержа-

ниемъ, и в одном месте не усомнился сравнить Сократа и ІІла-

тона по возвышенности идей с ап. Павломъ. К соясалению,

пример Василия В. нашел мало подраясателей, и уже западный

современник его, благкенпый Августинъ, плакавший в юности
—  *

*) ІІубдичная лекция, читашиая п пользу Обицества пспомоществования бед-

ным учащимея в средних учебных заведениях Москвы.



над четвертой песнью Энеиды, изгоняет из своей системы

воспитания языческую науку н языческих авторовъ, и в при-

падке благочестиваго усердия восклицаетъ, что для христиамина

не нужно образование, что невежды скорее ученых войдугь в

царствие Божие (Іпйосіі виг§дипі еі гаринпі соеишп). В VI в. папа

Григорий В. открываеть целый поход не только протнв клас-

сичееких писателей Рима, но и против латннской грамматпки,

и тщеславится темъ, что сам писал с ошибками. „Я посты-

днлся бы,— говоригь он — подчинять слова божественной пре-

мудрости правилам грамматики". Узнавъ, что один француз-

ский епископ учит грамматике и читает классиков в упра-

вляемой им кафедральной школе, папа делает ему за это

строгий выговоръ, ибо „не подобает одними и теми же устами

славить Христа и прославлять Юпитера". Особенно гибельно по-

влияло на развитие знаний появление нищенствующих моиашё-
ских орденовъ, которые проповедывали аскетический взгляд

на жизнь и ставили задачу человеческаго существования в по-

давлении личности и в достижении совершенства путем систе-

матнческаго плотоумерщвления. Сочинения средневековых аске-

тов полны резких выходок против неуместной любознатель-

ности, ищущей своего удовлетворения в светской науке, и св.

Бернар прекрасно формулировал все эти обвинения в своих

известных словахъ, что светская наука воспитывает в чело-

веке уы и гордость, а не христианскую любовь. Под влиянием

гиодобных взглядовъ, которые в ХП и ХІП столетиях разде-

Эяются и пропагапдируются руководящими классами средневе-

коваго общества, воспитание гоношества принимает крайне одно-

стороннее направление; целью его становится не умственное' раз-

витие детей, но развитие в них тех качествъ, которыя счита-

лись необходимыми для человека богоугодноп яшзни,— смирения,

терпения, и безусловнаго повиновения церкви и духовенству .

Весьма любопытны те педагогические приемы, с помощью ко-

торых внушалось ребенку смирение. В некоторых школах

для этой цели предписывалось воспитанникам постоянно дер-

жать глаза опущенными внизъ, запрещалось также сидеть на

высоких скамьяхъ, из опасения, чтобы высокое положение не

заронило в дупш воспитанников сатанинской гордости. Хотя

в средневековых школах не переставали преподаваться науки,

входившия в сос^ав так называемаго ігиуиипГа (грамматика,

риторпка, диалектика) и (циаіігиуииша (музыка, арифметика, гео-

метрия и астрономия), но и эти науки не имели самостоятельнаго
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значения и преподавадись главным образом для целей рели-

гиозныхъ. НемецкШ педагог IX в , Рабан Мавръ, так опреде-

ляет цель преподавания этих наукъ: „Грамматика научает

искусству говорить и писать правильно; без нея нельзя понять

тропов и фигуральных выражений Св. Ппсания. Не сдедует

пренебрегать также и просодией, иотоыу что в псалыах встре-

чается много различных размеровъ, для объяснения которых

нужно изучать древних языческих поэтовъ, предварнтельно

нэъяв из них то, что нмеет отношение к любви и языче-

ским богамъ. Равным образом необходима для понимания

Свящ. Писания арифыетика, так как в нем неоднократно го-

ворится о числах и мере; геометрия необходима оттого, что в

Св. Писании нри оппсанин Ноева ковчега и Соломонова храма

встречаются разнаго рода круги и фигуры; астрономия важна для

определения Пасхи и праздниковъ; музыка необходима для бого-

служения, которое без нея не может быть отправляемо с долж-

ным благочиниемъ“. За одной только диалектикой Рабан Мавр

прпзнаегь самостоятельное значение, называет ее наукой наук

источником всякаго знания и мудрости, хотя тут же прпба-

вляетъ, что она в особенности необходима, как средство для

борьбы с еретиками. Односторонним целям срфдневековой

педагогии как нельзя лучше отвечала суровая школьная дис-

циплина, способная убить всякую пытливость ума, всякое про-

явление самостоятельной воли. Ферула и бич безжалостно раз-

гуливали по спннам учениковъ, которые выходили из школы

с неболыпим запасом сведений, но с болыпим количеством

синяков и рубцов по всему телу.

Таков был общий характер педагогии и школьной дис-

циплины до самаго конца средних вековъ, когда уже в Италии

занималась заря эпохи Возрождения. —Вам известно, м. г., что

эта эиоха энаменуется быстрым развитием человеческаго ума,

окрыленнаго массой новых сведений, почерпнутых из произ-

ведений греческих н римских писателей, что эта эпоха была

эпохой борьбы пробужденпаго человеческаго раэума с церков-

ным авторитетомъ, прославленяая великими изобретениямн и

открытиями, положившими резкую грань между средними веками

и новым временемъ. Едва ли не самым важным из этих

открытий было, как метко выразился Мишлё, открытие человека,

т.-е. ловый взгляд на достоинство его лнчности и задачу его

существования. Считая земную жизнь только приготовлением к

жизни вечной, а человека игралшцем своих страстей и лег-
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кой добнчей дьявола, средневековые люди мало заботшшсь об

удобствах жизни, мало ценили человеческую личность, ея по-

требности н сиособности, стремились рядом аскетических по-

двигов смирить человека, подавитт. его злую волю, обуздать

опасную пытливость его ума. Возрождение классической древно-

сти нанесло зтому взгляду решительный ударъ; под влиянием

изучения классических писателей, проникли в общество иные

взгляды на человеческую личность и задачи ея существования.

Сущность этих взглядов состопт в радостномъ, чисто-эллин-

ском воззрении на жизнь, в глубоком уважении к человече-

скому достоинству и в не менее глубоком убеждении в не-

обходимости и законности развития всех сил н способностей

человеческой природы. Нигде это уважение к достоинству че-

ловеческой природы, сделавшееся лозунгом эпохи Возрождения,

не выразилось с такой силой, как в знаменитой речи итальян-

скаго гуманиста Пико-де-ля-Мирандола Т)е Нотипиз Оідпііаие, ко-

торую он хотел произнести в 1486 г. в Риме, перед нача-

лом своего несостоявшагося диспута с католическими богосло-

вами. Речі. эта в особенности интересна потому, что она, так

сказать, стоит на рубеже двух эпохъ, что в ней сливаются

средвевековыя воззрения на мир с гордыми мечтами гумани-

стов о достоннстве человеческой природы. Пшсо отправляется

от положения, что земля есть центр мира, что вокругь нея вра-

щаются солнце и другия планеты; человек же есть центр земли,

узел и связь всего мироздавия (пойив еі уипсиииш типсЮ, ибо

в нем мы находим прозябание растений, чувственную ясизнь

животныхъ, разум ангеловъ, подобие Бога на земле. Бог со_

здал человека в конце творения, чтобы он мог позпавать

законы вселенной, удивляться ея величию, восхищаться ея кра-

сотой. В заключение своей характеристики человека, Пико вла-

гает в уста Творца вселенной такую речь, обращенную к

Адаму: „Я не дал тебе, Адамъ, никакого постояняаго жилища,

никакого постояннаго занятия, для того, чтобы ты жил где за-

хочешь, и избирал бы занятия, какия пожелаешь. ВсеАругия
существа связаны условиями своей природы, ты ясе сам решишь,

чем тебе быть. Я не создал тебя нн смертнымъ, ни бёзсмерт-

нымъ, для того, чтобы ты сам мог быть своим собственным

ваятелем и принять ту форму, какую пояселаешь: ты можешь

унизиться до животнаго и возвыситься до ангела“.

Когда подобныя воззрения на достоинство человеческой при-

роды, вознпкшия на почве изучения классической литературы,



стали укореняться в обществе, они неминуемо должиы были

оказать влияние на изменение педагогических идеаловъ. Еще за

несколько десятков лет до речи Пико делаются в Италип

поиштки преобразования школы на началах гуманизма. Замеча-

тельнейшая попытка в этом направлении принадлежит падуан-

скому гуманисту Внтторино да-Фельтре, котораго по всей спра-

ведливости следует считать отцом новой педагогии. Витторино

происходнл из бедной еемъи: ош» родился в 1378 г., в де-

ревушке Фельтре, в венецианских владенияхъ. Первоначальное

образование он получил под руководством знаменигаго стран-

ствующаго учителя риторики и латинскаго языка, Джиовани де-

Равенна. Затем он поступил в падуанский университетъ, где

содержал себя грошовыми уроками. Имея страстное влечение

к математике и не имея чем заплатить единственному препо-

давателю этого предмета в Падуе, Біаджио Пелакане, Виггорино,

как впоследствии Гайднъ, поступил в услужение к своему

учителю и оплачивал личным трудом даваемые ему уроки

из геометрии. На его несчастье, Біаджио был плохой и вялый

преподаватель и, поучивпшсь у него песколько времени, Витго-

рино заметилъ, что из его уроков толку выйдет мало, и сам

засел за Эвклида. Благодаря своим замечательным способ-

ностямъ, Витторино сделал в скором времени такие быстрые

успехи в математике, что сам моп> пренодавать этот пред-

метъ. В 1414 г. мы встречаем Витторино в Венеции в ка-

честве педагога-практика: он берет к себе на воспитание

нескольких сыновей знатных венецианцевъ, а бедных учит

даромъ. В Венеции Витторино энакомится и дружески сходнтся

с известным гуманистом Гварино из Вероны, который по-

свящает его в тайны греческаго языка. Приглашенный в

1418 г. профессором риторики в свой родной университет

Витторнно не бросил педагогии и вскоре после своего прибытия

открыл школу-пансион для детей всех сословий и состояний.

Слава его, как педагога, до того распространилась по всей Ита-

лии, что когда герцогь мантуанский, Джиан Франческо Гонзага,

искал воспитателя для своих сыновей выбор его остановился

на Витгорино. Приняв лестное приглашение герцога, Витторино

в 1425 г. переехал в Мантую. Герцог предоставил в его

распоряжение великолепную виллу, построенную вдали от го-

родского шума, на берегу озера, к которой примыкалн оливко-

выя и кипарисовыя рощи. В этой вилле, более похожей на

увеселительпый дворец итальянскаго сибарита, чем на школу,



поселился Витторнно с сыновьями герцога, их слугамн и знат-

ными сверстниками. На содержание внллы были отпускаемы зиа-

чительныя суммы; за обедом нграла в саду музыка, под звуки

которой раздушенные лакеи разносили избалованным и разоде-

тым в бархат и шелк воспитанникам изысканныя кушанья.

Первым делом Витторино было уничтожить эту роскошную и

вредную в педагогическом отношении обстановку и ввести в

школу строгий реяшмъ. Музыка умолкла, утонченныя блюда были

заменены простыми кушаньями; воспитанникн оделись в про-

стое платье. Из знатитых сверстников юных герцогов Вит-

торино выбрал несколько мальчиковъ, менее избалованных п

более способных к труду, а остальных отправил по домам

Эта решительная мера вызвала нарекание со стороны их роди-

телей, которые обратились к герцогу с жалобой на приезжаго

педагога. Когда слухп об этом дошли до Витторино, он не-

медленно отправился во дворецъ, изложил герцогу свой план

воспитания н последний безусловно одобрил все его распоря-

жения. Получив от герцога все необходимыя средства и право

широко пользоваться кредитом в казначействе, Внтторино рев-

ностно принялся за реорганизацию школы, в которой хотел

строго провестп свою педагогическую теорию. Хотя школа перво-

начально, по мысли герцога, предназначалась для его сыновей и

детей придворныхъ, но Внтгорнно не замедлил широко раскрыть

ея двери для детей всех сословий, как богатыхъ, так и бед-

ныхъ. Для последних он устроил невдалеке от школы прі-

ютъ, где он их содержалъ, одевал и снабжал необходимыми

учебными пособиямп.

В виду того, что мантуанская школа была древнейшим

средним учебным заведением в Европе, построенным на

новых началахъ, я считаю не лишним войти в некоторыя по-

дробности ея устройства. Идеалом Витторино был Афинский

Гимнасий, где обращалось одинаковое внимание, как на умствен-

ное, так и на фпзическое воспитание юношества, а целью его

педагогии было образование нравственнаго характера. Вот почему

в мантуаяской школе учебныя занятия чередовались с играми

п физическими упражпениями на свежем воздухе. Каждый день

в нзвестные часы во всякую погоду ученики упряжнялнсь в

беге, борьбе, плавании, игре в мячъ, стрельбе из лука; иногда

нм позволялось охотнться и ловить рыбу. Летом они делали

под руководством наставников дальния экскурсии в Верону,

к Гардскому озеру и даже на Алыш. В основу преподавания



положфны были древитие языки, которые в старших классах

преподавал сам Витторино. Из классиков он объяснял в

классе лишь гЬхъ, которые могли влиять нравственно-воспита-

тельным образом на юношество. Из поэтов он ценил выше

прочих Виргилия, Гомера и Лукана; из историков он отда-

вал предпочтение Т. Ливию, из ораторов — Цицерону, из фи-

лософов — Платону. Метод нреподавания в ь мантуанской школе

был нростъ, ясен и всегда применен к возрасту и сиособ-

ностям учащихся. Параллельно с чтением классиков шли

занятия математикой, в которой Витторино видел превосход-

ное средство для гимнастики ума, и которой он хотел заме-

нить схоластическую диалектику. Хотя педагогические труды раз-

деляли с Витторино несколько учителей, но душою преподавания

и всей школы был он одинъ. Он жил с своими ученика-

ми как отец с детьми, он отдавал им все свое время и

все свои средства. Для них он отказался от радостей семей-

ной жизни и сделался почти анахоретомъ; и когда друзья сове-

товали ему жепиться, чтобы иметь сыновей, подобных себе, он

шутя отвечалъ, намекая на свою школу, что у него и без того

слиппком много сыновей. Помня завет Платона, что свободное

существо нужно восиитывать свободно, без всякаго насилия,

Витторино старался действовать убеждением и только в весьма

крайних случаях прибегал к телесным наказаниямъ. Когда

же его старания увенчались некоторым успехомъ, он обдуман-

но и безповоротно решился на смелый шаг и изгнал из своей

школы всякия телесныя наказания. Строгая днсциплина, введен-

ная им в школу, единствепно держалась силого нравственнаго

влияния этого необыкновеннаго человека, уы котораго, по выра-

жению современника, был озарен лучом божественной благо-

дати. Смирив свою пылкую натуру, служа сам нравственпым

примером своим воспитанникамъ, Витторино считал себя в

праве требовать и от других борьбы с природными иистинк-

тами и неуклоннаго нсполнения долга. Весело и бойко велось

дело преподавапия, хорошо жилось воспитанникам в школе

Виггоршю, которую современники иазывали Весслымя Домомі (Са-

за Оіосоза), но было бы неосновательно думать,что в устроенной

на греческий манер мантуанской школе религиозное образование

стояло на последнем плане. Обязаииый своим общим обра-

зованием классикамъ, Внтторнно, тем не менее, был чужд

свойственнаго большинству итальянских гуманистов религиоз-

наго индиферентиэма и языческих увлечений. Школа его была



проникнута истннно-религиозным духомъ; церковныя правила и

посты исполнялись строго, ученики ежедневно должны былп прн-

сутствовать прп богослужении, а во время обеда, в антрактах

между блюдами, им читалось Св. Писание. Единственным про-

белом в образцовой во всех отношениях мантуапскоП школе

было отсутствие преподавания естественных наукъ, которыя Вит-

торино нсключилъ, вероятно, потоыу, что в его время было труд-

но наПти для них првподавателей.

Витгорино не оставил после себя никаких педагогиче-

ских сочинений. Он был того мнения, что лучше хорошо дей-

ствовать, чем хорошо писать; но здравыя педагогическия начала,

проводимыя им на практике, нашли себе систематическое вы-

ражение в сочинениях двух его современниковъ, Вержерио п

Веджио, которых можно назвать научнымп основателями новой

теории воспитания. Небольшой т[іактат падуанскаго профессора

Паоло Вержерио, І)е Іпдепііз, МогіЬиз еі ІІЬегаІіЬиз 8ккит, напи-

санный в начале XV в., замечателен в тоы отношении, что

в нем в ясной и сжатой форме изложены принципы новой

системы воспитания, вы])осшей на почве гуманизма. В основе

этой системы лежат следующия положения: 1) цель восиптания

состоит в правильном развитии всех снл и способностей

человека, как умственныхъ, так и физическихъ; 2) при препо-

давании нужно принимать во внпмание не только возраст уче-

ника, но и особенностп его пндивидуальности; 3) так как на

живую и восприимчивую душу ученика сильнее можно действо-

вать живым примеромъ, нежели мертвыми правилаыи, то луч-

шее средство возбудить в нем благородное соревнование — это

познакомить его с жизнью великих людей, которыми так бо-

гата класспческая древность, и 4) обраэование должно быть глав-

ным образом основано на изучении свободных наукъ; во главе

пх стоит философия, делающая людей умственно свободными;

за ней следует наука о красноречии, научаюицая нас выра-

жать ясно и изящно наши мысли; естествоведение, научающее

нас постигать гармонию всего сущаго, и, наконецъ, история, изла-

гающая ход и развитие предшествующнх наук и снабжающая

нас массой полезных примеровъ. В развитии этих положений

Вержерио обиаруживает значительную начитанность в класси-

ческих авторахъ, болыной педагогический такт и тонкое энание

человеческой природы. Таковы, напр., его замечания, что ум

ученика больше развивается основательным изучением одного

сочинения, чем поверхностным чтением многихъ, что пзлишнее



обременение памяти массой мелкнх фактов ведет кт. ея ттере-

утомлению н ококчательному ослаблению, что как отсутствие дис-

циллины в школе, так и слишком суровая дисциплина дей-

ствуют одинаково вредно: в первом случае дух ученика,

так сказать, распускается, лишается выдержки и способности

к труду, во втором — замученньий ученик лишается всякой

энергии, всякой ннициативы, ибо кто всего боится, тог не в

силах предпринять что-либо. ВольшеМ обстоятельностью и си-

стематичностью отличается трактат римскаго педагога Маттео

Веджио і)е ІіЬегогит Есиисаііше , пользовавшагося, кроме Верже-

рио, такзке Квинтиллиапом и Плутархомъ, сочипение котораго

о Воспитании было иереведено на латинсгай язык Гварино.

Это уже настоящая педагогика, следящая за воспитанием ре-

бенка с самаго его рождения. Веджио, как впоследствии Рус-

со, горячо возстает против обычая отдавать детей кормпли-

цам и сильно настанвает на томъ, чтобы матери сами кормшш

детей своихъ. Правилыюе развитие духа и тела, укоренение в

ребенке посредством хороших примеровь добродетельных на-

выковъ, должно быть, по мнению Веджио, целью всякаго восии-

тания. Отправляясь от мысли Вержерио, что прп преподавании

следует обращать виимание не только на возраст ребенка,' но

и на его индивидуалышя особенпости, Ведзкио подробно остана-

вливается на этой индивидуальной психологии. По мнению Вед-

жио, между натурами детей существует разнообразие в такой

сильной степени, что легче солнце совратнть с иутн, нежели

изменнть прпрожденныя духовныя наклонности ребенка. Разно-

образию человеческих натур должны соответствовать разно-

образныя средства их воспитаиия. С пылким и дерзким ре-

бенком нужно обращаться иначе, чем с робкпм н нежным

Тоже самое должно иметь в виду и при их умствепном вос-

питанип. На этом основании Веджио не советует родителям

отдавать детей в школы, где много ученнковъ, ибо прп боль-

шом количестве ученнков даже лучший учитель не в со-

стоянии постоянно принимать в расчет ішдивндуалышя осо-

бенности казкдаго и сообразить с ними свое преподавание и

обращение. Взятое в целомъ, сочинение Веджио есть только бо-

лее систематическое развигие принциповъ, высказанных фго

предшественникомъ, но в частностях у него есть некоторыя

отступления и нововведения; такъ, под влиянисм Витгорино, он

исключает из преиодавания естественныя науки, но зато, под

тем же влияниемъ, обращает болыиее внимание на религиозную
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сторону воспитания и одинаково прилагает свои педагогические

принципы, как к воспитанию мальчиковъ, так и к воспита-

нию девочек

Я остановился довольно подробно на трех главных пионе-

рах новой педагогии, потому что их теории оказали немалое

влияние на Эразма, Рабле, Монтеня, а череэ них и на всю но-

вейшую науку о воспитании. Самое раннее и самое обстоятельное

изложение новых педагогических принципов мы встречаем

во многих сочишениях знаменигЬйшаго европейскаго гуманиста

Эразма Роттердамскаго. При оценке взглядов Эразма, не нужно

унускать из виду, что в его время схоластическая система

воспнтания еще не была вполне устранена и что фму приходи-

лось столько же сеять новое, сколько заботиться об искоренении

дурного стараго. Вследствие этого, его педагогическия разсужде-

ния носят в болыпей илп меныпей степени полемический ха _

рактеръ. Отличительная черта педагогических взглядов Эраз

ма— это глубокое уважение к святыне детскаго возраста. По его

словамъ, дети суть храмины Св. Духа, с которымп нужно обра-

щаться бережно и любовно. В противоположность Веджио, при-

дававшему слишком болыпое значение природным свойствам

ребенка, Эразм утверждалъ, что воспитание может пересоздать

самую природу; все дело в томъ, чтобы оно захватило ребенка

в самом нежном возрасте и руководствовало бы каждым

шагом его. По Эразму воспнтание необходимо должно пройти

следующия ступени: прежде всего нужно заронить в восприим-

чивую душу ребенка семена благочестия, внушить любовь к

Творцу и уверенность, что Ему известны не только все дела

наши, но и самыя помышления; когда таким образом почва для

восприятия науки будет достаточно подготовлена, можно присту-

пить к преподаванию наукъ, и в заключение развить в уче-

ннке чувство долга, научить обращению с людьми. Начать об-

учение можно с семи или восьми летъ, смотря по физическому

и умственному развитию ребенка. Так как этот нежный воз-

раст любит игры и забавы, то нужно устроить такъ, чтоб

самое учение имело характер забавы и развлечения. Хуже всего,

если ребенок получит отвращение от науки раныпе, чем

узнаетъ, за что нужно любить ее. Первая забота родителей долик-

на состоять в приискании хорошаго учителя. По мнению Эразма,

чтоб иметь благотворное влияние на развитие ученика, школьный

учитель должен обладать массой самых разнообразных сведе-

ний. „По философии он должен изучить Платона, Аристотеля,
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Теофраста и Плотина; по богословию, кроме Св. Писания, он дол-

жен быть знаком с сочинениями отцов церкви; по географип,

служащей весьма ваясным вспомогательным средством при

изучении истории, ему следует знать сочинения Помпония Мелы,

Птоломея, Плпния и Страбона. Из поэтов он должен ограни-

читься Гомером и Овидиемъ; но зато он должен знать все,

что может служить для объяснения их творений. Вы можете

скаэать, что я возлагаю на нлечи учителя, должен быть, непо-

сильное бремя. Это справедливо, но обременяя одного, я этим

самым облегчаю бремя многихъ. Я требую, чтоб учитель про-

шел всю область человеческаго ведения, для того, чтоб нзба-

вить учеников делать самим то лсе самое" (Ве Еаііопе 8іи(ііі,
1512). Но всего этого еще недостаточно для хорошаго учнтеля;

нужно, чхобъ, кроме сведений, он обладал бы высоким нрав-

ственным развитиемъ, чтобы он умел обращаться с детьми

н внушать им любовь и уваясение к себе. „Первое условие

успеха— любовь ученика к своему наставнику. Современем ре-

бенокъ, полюбивший науку ради своего наставника, перенесет

на него всю свою любовь к знашю. Подобно тому, как цен-

ность подарка зависит от лица, которое нам дарит его, так

и наука в детском возрасгЬ, где еще не развит разсудок

возбуждает любовь потому, что исходнт оть любимаго настав-

ника“. (Ве риегиз ІіЬегаШег іпеіііиепсіів). Принпмая постоянно в

соображение неясный оргапизм ребенка, Эразм возстает про-

тив продолжительных уроковъ, могущих утомить внимание

учениковъ, и советует чаще возобновлять запятия, чередуя их

с отдыхом и прогулками. Так как детский возраст обла-

дает способностью легко усвоивать себе языки, то обучение ре-

бенка всего лучше начинать с нихъ. Обучеиие класснческим

языкам должно быть по преимуществу практическое; из грам-

матики нуясно сообщать только самыя твердыя правила, без ко-

торых нельзя обойтись. По мнепию Эразма, весьма полезно пре-

подавать параллельно грамматики обонх древних языковъ, так

как при сходстве их строя грамматика одного помогает к

лучшему усвоению грамматики другого. Эразм иризнает такясе

полезным письменныя уиражнения в латинском языке и пе-

реводы с греческаго на латинский, но он горячо возстаегь про-

тив жа.окаго и безполезнаго цицеронничанья, против недостижи-

мой задачи усвоить себе, во что бы то ни стало, стиль Цицерона,

п виднгь в этой моде дурной пример принесения содерясания

в жертву форме. В своем знамеиитом разговоре Сісегопиапиз
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он всей силой своеі-о остроумия обрушивается на пелепых пе-

дантовъ, которые чптают только Цпцерона, знают сколько раз

известное слово употреблено Цицероном н, начиная свои перио-

ды цицероновскими частицами ЕШ, Оиащиат, Оиит, не шутя

воображают себя Цицеронами. Когда ученик обладает поря-

дочным запасом слов и усвоит себе главныя грамматическия

правила обоих древних языковъ, тогда можно начать с ним

чтение латинских и греческих авторовъ. Толковое чтение клас-

спковъ, при чем главное внпмание обращается не на внешния

/особенности слога и грамматическия тонкости, но на внутреннее

содержание,— составляетъ, по мнению Эразма, краеугольныП ка-

мень гуманнаго образования. Никто лучше Эразма не сумел оце-

нпть все нравственно-восиштательные элементы, заключающиеся

в пропзведениях класспческих писателей. В егц СоЛодиил

этому вопросу посвящен целый разговоръ, под заглавием „Ре-

лшгозиый Пирг“. Здесь Эразм утверждаетъ, что дух христиан-

ства распространяется гораздо больше, чем мы думаемъ, и что

среди великпх людей древности есть немало такихъ, которые

по святости своей жизни и по возвышенности своих нравствен-

ных воззрений могут быть поставлены рядом с христианскими

святыми. Он сознается, что шикогда не мог чнтать Цицерона

0 Дружбе и 0 Старости, чтоб среди чтения не ириложить

к губам страницъ, паписанных этимъ, как бы вдохновенным

Духом Божиимъ, человекомъ. Кроме филологическаго и лите-

ратурнаго образования, которое играет главную роль во всех

педагогических теориях гуманистовъ, Эразм советует настав-

нику сообщать ученикам реальпыя сведения из истории, гео-

графии и естественных наукъ; последния, внрочемъ, не чисто в

эначении самостоятельных предметов и преподаются в той

мере, в какой это нужно для объяснения классиков—Подобно

своему предшествеишику Веджио, Эразм предпочитает школы

с небольшим колпчеством учениковъ, как домашнему воспи-

танию, так и многолюдным общественным заведениямъ, ибо

в первом случае невозможно благородное соревпование в за-

нятияхъ, которое он счнтает важным условием успеха, а в

последнем учитель не имеет возможности узнать натуру каж-

даго ученнка.

Оставляя в стороне сочинения протестантских педагогов

которыя в болыпей или меньшей степени ироникнуты теологи-

ческим духомъ, я перехожу к прямому насл-Ьднику Эразма и

итальянскнх гуманистов — знаменитому фрапцузскому романи-
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ст,у и сатпрпку Франсуа Рабле, которыП ие только усвоил себе

все, что было лучшаго в их теорияхъ, но повел дело да,льше

п, устраянв пробелы и ошибки своих предшественннковъ, дал

нам свою собственную теорию воспптания. поражающую широтою

взгляда, практичностью и здравым смысломъ. Испытавъ, подоб-

но Эразму, на собственной коже все прелести схоластическаго

воспитания, с его бездушным формализмом и варварской дпс-

цнплиной, Рабле в своем знаменитом сатирпческом романе

Гаргантюа написал злую сатиру на старую педагогическую сн-

стему и для большей рельефности иэобразил ее в карикатур-

ном виде. Но, как истинный гений, разрушая одной рукой, он

в то же врфмя созидал другой, и вслед за карикатурой на

схоластнческое воспнтание, он рисует пдеал поваго гумани-

стическаго воспитания, в котором нашли себе осуществление

и развитие самыя горячия мечты Витторино, Вержерио, Веджио и

Эразма. Рабле разсказываетъ, что когда прпшло вреыя воепиты-

вать гиганта Гаргантюа, отец его Грангуаье приставил к нему

в качестве наставника доктора богословия Тубала Олоферна.

Учитель начал свое преподавание с азбуки; иа обучение ей бы-

ло употреблено пять лет и три месяца; но зато и результаты

получились блестящие; ученик мог проговорить когда угодно

по порядку без запинки все буквы азбукн, как с начала,

так и с конца. Потом учитель засадил Гаргантюа за грам-

матику Доната, за книгу Іоаина Гарланда Ве Мосіів Зщпііісапсіі,

со всеми комментариями на нее. На изучение всей этой схоласти-

ческой премудрости потребовалось 18 лет 11 месяцев и 3 нс-

дели, но зато Гаргантюа овладел ею в совершенстве и мог

проговорить любой из изученных текстов наизусть не только

с начала, но и с конца. Религиозное воспитание шло рука об

руку с научнымъ; ежедневно Гаргантюа отправляли в церковь,

где он зараз выслушивал от 26 до 30 мессъ, а по оконча-

нии богослужения, прогуливаясь по монастырскому саду, бормотал

себе под нос Отче шиив столько разъ, сколько этого не сде-

лать и шестнадцати отшельникамъ. Даже наставник пе выдер-

лсал этого искуса, он умер на шестнадцатом году преиода-

вания и был немедленно заменен другим педагогом того же

пошиба, магистром Бриде, который читал с Гаргантюа грам-

матнку Гугуция, книгу Грецизмов Гебрарда, Доктриналь фран-

цисканскаго монаха Александра де-Вильдье и т. п. поучнтельныя

сочинения. Старый король был вполне доволфн прилежанием

сына; одно только казалось ему страннымъ: чем более Гарган-
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тюа учился, тем он становился глупее. Это снстематапиеское

отупение сына начало серьезно безпокоить короля, и он обра-

тнлся за советом к своему соседу, Фнлиппу де-Маре, вице-

королю баснословной страны Папелнглосовъ. Тот с первых

же слов разъяснил смущенному Грангузье, что виноваты во

всем наставники, которые хоть кого могут оболванить своей

наукой, ибо самая пх наука есть ничто иное, как глупость

(саг Іеиг зрауоиг п'езі ^ие Ьезиегие). „Назовите меня комом сала,—

сказал в заключение Филипп де-Маре,— если любой юноша,

проучившийся всего два года у новых учителей, не окажется

умнее, красноречивее и находчивее в обществе, чем вапгь

сынъ“. Старый король соглашается на опыт и велит позвать

сыиа, а Фнлипп де-Маре, с своей стороны, велит позвать сво-

его пажа, двенадцатилетняго мальчика, по именп Эвдемона.

Скромно иоклонившись присутствовавшимъ, Эвдемоп обратился

к Гаргантюа с приветствиемъ; в приличных выражениях

он сначала воздал дань уваясения царственному происхождению

Гаргантюа, его красоге, учености и добродетели, потом превоз-

нес похвалами Грангузье за его заботы о воспитании сына, убе-

ждал Гаргантюа почитать и слушаться такого отца, и в заклю-

чение просил Гаргантюа считать его последним из своих

слугь. Все это было сказало так ясно, красноречиво, таким

хорошим латинским языком и с такимп соответственными

речи жестами, что Эвдемон болыпе походил на Гракха или на

Цпцерона, чем на современнаго юношу. Гаргантюа хотел что-

то отвечать, но язык его, привыкший повторять только заучен-

ныя слова, не слушался его: он сопелъ, кряхтел и, наконец

заревелъ, как корова. Тут король убедился, что сосед его

правъ; он тотчас отказал старому педагогу и, взявши в на-

ставники к сыну Понократа, учителя Эвдемона, отправил его

вместе с сыном в Парпжъ. В лице Понократа выведен

привлекательный тип педагога-гуманнста. Проф. А. Н. Веселов-

ский в своем иревосходном этюде о Рабле (Вестн. Евр. 1878.

Мартъ) весьма верно заметилъ, что основную черту средневеко-

ваго воспитания составляла его книжность, его безжизненный

формализмъ. В средневековых школах изучали не самый

предметъ, но книгу о немъ; всякая новая книга заимствовалась

из предыдущей, толкуя ее, объясняя или затемняя ея содер-

жание искусственными формулами. Ученик отправлялся не от

факта, не от непосредственнаго наблюдения, но от отысканной

в книге готовой формулы, которую ему оставалось лишь задолч
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бить, либо опровергать какпмъ-либо силлогизмом или формулой,

ааимствованными из другой книги. Понократ вывел своего

воспптанника из душной комнаты на свежий воздухъ, приучил

его к наблюдению и непосредственному пзучению природы и жи-

эни. Педагогическое искусство новаго педагога в особенности

проявилось в распределении времени; ни один час его не про-

падал даром для ученпка. При прежних наставниках Гар-

гантюа просыпался не ранее восьми часов утра н час или два

валялся в постели; теперь его поднимали в четыре часа и за-

ставляли немедленно умываться и одеваться. Во время утренняго

туалета ему прочитывалась страница из Св. Писания, нередко

возбуждавшая в нем желание молиться. Затем учитель выво-

дил ученика иа свежий воздухъ, иаблюдал вместе с ним

состояние неба, разъяснял положение солнца, возрасгь луны и

т. д. Тут же происходило повторение вчерашняго урока; и вся-

кий раз учитель пользовался этим случаемъ, чтобы указать на

те практическия применения, которыя можно извлечь из урока.

После легкаго завтрака, следовали три часа чтения и классных

занятий, по окончании которых учитель и ученик играли в

мяч и предавались физическим упражнениям вплоть до са-

маго обеда. Во время стола читали вслух что-нибудь веселое

и занимательное, чаще всего какой-нибудь рыцарский романъ, при

чем учитель искусно наводил раэговор на предметы, имеющие

отношение к столу: на хлебъ, вино, рыбу, фрукты, зелень, сооб-

щал сведения об их приготовлении, подкрепляя свои мпения

ссылкою на места из пронзведений классических пнсателей,

которыя тут же и прочитывались. Прочитав послеобеденяую

молитву, Понократ и Гаргантюа садились эа карты, играющия в

системе Рабле роль не только развлечения, но и поучения, ибо

нечувствительно приучали Гаргантюа к арифметическим вычи-

слениямъ. Через час карты сменялись урокомъ, который, как

н утромъ, продолжался ровно три часа н заканчнвал собою клас-

сныя эанятия. Покончив с книжным ученьемъ, учитель и уче-

ннк снова выходили на воздухъ. Здесь на смену Понократу

явиялся учитель гимнастики, под руководством котораго юный

Гаргаптюа упражнялся в фехтовании, борьбе, верховой езде,

плаваньи и т. д. Умывшись и переменив платье, Гаргантюа с

Понократомъ, гербаризируя дорогой, шли домой, где их ждал

обильный ужинъ, приправленный чтением н развивающей бесе-

дой. Учебный день заканчивался уроком астрономии и молитвой.

В ненастные дни изменялся не только порядок занятий, но и
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самыя занятия. Гаргантюа производил физическия упраяснения
на дому, пнлил и рубил дрова и, кроме того, заннма.пся искус-

ствами, музыкоіі, яшвописью и ваяниемъ. В эти дни Ионократ
откладывал в сторону книгу н давал своему ученику не ме-

нее поучительные уроки гирактической жизни, посеицал с ним

фабрики, мастерския, суды, слушал проповеди и т. д. Такова,
м. г., педагогическая теория, завещанная человечеству одним

из самых оригинальных мыслнтелей эпохп Возроясдения! Что
идеи Рабле были усвоены и развиты Моятенемъ, Коменским
Локкомъ, и через их посредство сделались достоянием но-

вейшей педагогии — это доказано Гизо, Арнштедтом и др. уче-

ными, и потому, оставляя этот вопрос в стороне, я в заклю-

чение скажу несколько слов о значенин педагогических теорий
эпохи Возрождения для современной школы. Не помню, кто ска-

залъ, что лучший учитель скромпости— история. Кто знает только

последний фазис развития нзвестнаго припципа, тот склонен

подумать, что этот фазис есть не только последний, но и самый
высший. Но история лпшает нас этого приятнаго самооболыце-
ния. Конечно, современная школа имеет громадныя преимуще-

ства перед школой эпохи Кеппаивапсе. Главное ея преимущество

состоит в томъ, что она разсчитана не на аристократическое

меныпинство, но на массу, котора>і радушно приобщается теперь

благам просвещения; безспорно, что самый метод преподавания
у нас лучше, что наша школа сообщает больше научных све-
дений, чем школа XVI века. Но при всем том есть пункты,

по которым наша школа, несомненно, осталась позади. Где в

наших школах мы встретим то гармоническое развитие духа

и тела, которое, по учению педагоговъ-гуманистов XV нХУІве-
ка, составляет задачу воспитания? Какая из наших гимназий
ставит своей целью развить нравственно характер воспнтан-

ника и закалить его для предстоящей борьбы с жизнью? Где
у нас читают классиков такъ, как учил их читать Эразм
заповедавший обращать главное внимание не на форму, стиль и

грамматнческия тонкости классических писателей, а на тот

дух гуманности и свободы, который веет из пх произведе-

ний? Где мы найдем в настояицее время педагогов разносто-

роннихъ, как Понократъ, и подобно ему умеющих расширить

кругозор ученика и сбйпфить в своем преподавании науку с

жизнью? . ^ * ( %

Всей известны нфдостатки нашей, вновь преобразованной,

классической школы, которой в^будущем предстоитъ, по всей
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вероятности, еще немало преобразований. Было бы весьма жела-

•гельно, чтобы будущие преобразователи нашей классической шко-

лы по временам прислушивались к урокам истории, оборачи-

вались бы назад и хоть отчасти почерпали свое педагогическое

вдохновение не в современных только школьных порядках

і' мапада, во многом отзывающихся схоластикой и мертвым фор-

мализмомъ, но изредка обращались бы к великим гумани-

стамъ-педагогам эпохи Возрождения, оставившим нам в сво-

их сочинениях идеалы гармоническаго, разносторонняго и вме-

й сте гуманно-классическаго воспитапия.



Джордано Бруно, как позтъ, еатирвк и драматург *).

М. Г.! Мои уважаемые предшественники ярко осветили

личность н миросозерцание Дж. Бруно, коснулись разных

сторон его характера и деятельности; только одной стороны —

именно стороны литературной — они с умыслом не затронули,

любезно гиредоставив ее мне. Нет никакого сомнения, что для

полной характеристики Бруно оценка этой стороны его таланта

и деятельности положительно пеобходима. Бруно был не толь'

ко философъ, но поэт и сатирикъ; он мыслил поэтически;

он обладал замечательным лнтературным талантом и обле-

кал свои философския воззрения в оригинальную литературную

форму. В его филосоіііскихь построениях фантазия играегь ед-

ва-ли не большую роль, чем трезвый ум и строгая логика.

Этим свойством ума Бруно отчасти объясняется его любовь

к Пифагору и Платону и ненависть к Аристотелю. По мнению

Бруно, художественная способность необходима для философа,

ибо философы суть до некоторой степени живописцы и поэты.

Тот не философъ, кто не изобраягает и не творит **). Изуче-

ние поэтических и философских произведений древняго и но-

ваго мира было в молодости любимым занятием Бруно, и чтобы

безпрепятственнее предаваться этим занятиямъ, онъ, подобно

своему знаменитому предпиественнику Бернардино Телезио, до-

бровольно эаключил себя в монастырь ***). Одним из ранпихі>

•) Статья ата была чнтана вь апреле 1885 г. на соединенном публнчном за-

седанин двух обществ— Ііснхологнчес-каго и ЛюбнтслеК РоссіНской Сдовесности

по случаю открытия в Риме намятника Джордано Бруно.

**)РЬііо8орЬі вшіі циосиаипгпосио рисиогез аІі]ие роеиае.— N 011 еяі рЬіІозорЬиз пияі

Ппдіі еі* рип^іі.

***) БагіЬоІтезя, Оіопиапо Вгшю, 1. р. 32.
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произведенііі Бруно была сатира Нот Ковчегг, в которой он

изобразил разлииные классы человетескаго обицества под вн-

дом различных пород зверей, собранных попарно в ков-

чегъ. Хотя Ноев ковчег и не дошел до насъ, но из руко-

водящей роли, предоставленной в нем ослу, которому сами

боги поручили управление кораблемъ, можно безошибочно заклю-

чить, что это было произведение сатирическаго характера. Поки-

нув тайно Неаполь и отрезав себе возврат в Италию, Бруно

иредается усиленной деятельности; он пропагандирует свои ндеи

с кафедры л в разъяснение их издает целый ряд тракта-

товъ. Издав в ГІариже несколько философских сочинений ыа

латинском языке, он переезжает в Лондон и печатаеп»

там ряд диалогов на родном языке, из которых три ско-

рее можно назватыиамирлетами, чем филосог[>скими трактатами.

Как ни мастерски владел Бруно латинским языкомъ, все-таки

ему нередко приходнлось жертвовать идеей с[)Орме и сдержи-

вать капризы своей фантазип в угоду латишской стилистике.

Только в итальянских произведениях он является вполне

самим собою и дает полный простор причудливой оригиналь-

ности своего гения и своей необыкновенно-подвнжной, порыви-

стой, чисто-южной натуре. Применяясь к характерам выводи-

мыхт» лнцъ, он с необыкновенной быстротой меняет тон

речи, пересыпая ее блсстками остроумия, меткимл сравнениями,

пословицамн, апекдотами н теми народными прибаутками, темн

ІЯ22І, которыми приправлена речь всякаго истаго неаполитанца.

Этимп достоинствами отчасти искупаются недостатки слога Бруно,

происходящие главным образом оттого, что Бруно не заботился

о стройном и систематическом изложении своих мыслей. Бюф-

фон в своем знаменитом Вівсоигз виг 1е зиуие метко заме-

чаетъ, что великие ораторы почти никогда не бывают хорошими

писателями, потому что они пишут как говорятъ, забывая, что

лнтературная форма имеет свои особыя условия, что туть всегда

нужно быть готовым приносить цветы красноречия в жертву

ясности п стройности изложения. А этого-то и не понимал Бруно.

Огь писал как говорилъ; он импровизировал на бумаге, повто-

ряясь на каждом шагу и поминутно отклоняясь от главнаго пред-

мета, так что требуется не малое усилие чтобы следить за прн-

чудливым полетом его мысли. Оригинальную черту философ-

ских разговоров Бруно составляют вставленпые в них со-

неты, из которых некоторые обладают несомненнымн поэти-

ческими достоинствами. Почти каждому из своих произведе-

2*
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ний Бруно предпосылаегь несколько латинских и итальянских

стихотворенип философскаго содержания, в которых он изла-

гает в стпхотворной (|юрме свои мадушевныя убеждения; и

один из его обширных ірилосоі^ских разговоров ФК Егоисі
Еигогі состоит из 70 сонетов и разъяснений к нимъ, делае-

мыхь беседугощими лицами. —Чтобы дать вам понятие о харак-

тере лирических произведений Бруно, я приведу два его пре-

красных сонета в русском переводе. Сонеты эти предпосланк

Бруно его философскому разговору і)е ЬЧп{іпИо Лпиуегзо Мопсіі

и отличаются замечательноіі возвышенностью мысли и силою вы-

ражения. Первый из нихъ, переведенный для настоящаго засе-

дания студентом Л. И. Уманцемъ, дышит радостным чув-

ством освобождения от оковъ, и, по мнению Льюса, написан

вскоре после бегства Бруно из монастыря:

Оставнл я темницы мрак суропый,

Где был томнм ошибкой роковой,

Оставил я тяжелыя оковы

Лихой вражды завпстливой и злой,

Нельзя меня во мрав нпзверпиуть снова;

Пиоона кто убил своей рукой

И в море кровь излил струей багровой —

Тот спас меня из рук Мегеры злой.

К тебе несусь, стремлюсь, о звук чудесный,

ІЗлагодарю, о солнца луч иебесный,

II отдаюсь тебе я всей душой!

'Гвоя рука из бездны н могилы

Мсня спасла и лучший путь открыла

И жизш. дала душе моей больной.

Бруно очень хорошо зналъ, что всякий, плывший в его

время против течения, рисковал почти наверное утонуть, но

он презирал опасность и не страшился смертн, потому что в

самой смерти видел только переход к лучшей жизни, где

душа его сольется с всемиряым духомъ, духом света и любви,

наполняющим собою всю вселенную. Под влиянием этого бод-

раго и возвышеннаго чувства написан им следующий сонет

которым он отвечал на закравшееся в его душу предчув-

ствие близкой кончины:

«Что меня окрыляетъ? Что возвышает мой духъ? Что

заставляет меня презирать и судьбу и самую смерть? Что раз-

рывает мои цепи и освобождает меня из темницы, откудп

весьма помногие вышли невредимыми? Годы месяцы, дни и часы,

перед которыми оказываются безсильными алмаз и железо.не

нроизводят на меня никакого влияния. Уверенными крыльями.
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разсекая криетальный свод неба, я устремляюсь к безконеч-

ному. Перелетая со сферы на сферу, я поднимаюсь все выше и

выше в воэдушном пространстве, оставляя позади все то, что

Ідругие вечяо видят перед собою».

Бруно был поэт особаго рода: не глубокое чувство, но

философская мысль воспламеняла его фантазию. В одном сти-

хотворети он воспевает Бога, как зиждущую силу всего су-

щаго, в другом — материю, как обнаружение внутренняго, как

матерпнское лоно для всего живаго, как воплощение всемир-

наго духа. ГлавноП героиней сонетов Бруно является любовь,

понимаемая им в смысле і[)лорентинских платониковъ, как

синоним гармонии и блага, как вечное стремление к боже-

ственной красоте. В юности, когда кровь кипела, Бруно пони-

мал любовь в обыкновенном смысле слова: он увлекался

женщннамп и был ими в свою очередь любимъ: Регашагипі

те сі ио(і и е пуртііае— многозначительно замечает онъ; но до-

Істигнув эрелаго возраста, он взглянул на это чувство с бо- 

возвышенной точки зрения. Из страстнаго поклонника зем-

ной и конечной красоты он сделался не менес страстным по-

клонником красоты вечной и безконечиой. Бруно считал себя

..последователем ГІетраркн, но утверждалъ, что существует

_ красота, более достойная восторга, чем красота Лауры. „По-

хвально и естественно,— говорит он — восхищаться красотой

женщпны! но посвятнть воспеванию ея всю жизнь, все силы

Ідуши — недостойно человека. Воздайте Кесарево Кесарю, но не 

воздать Божие Богу. Завет Творца состоит в том

чтобы человек обожал только вечную красоту, стремился к

вечному совершенству. В одном стихотворении Бруно сравни- 

себя с бабочкой, которая неудержимо стремится к огню 

иогибает в немъ, с жаждущим оленемъ, который стреми- 

мчится к ручью, не думая о стреле охотнпка. „Так 

и отрадно мое стремление,— -восклицаегь он —что я не

. чувствую иламени сжигаюицаго меня и ранъ, наносимых боже- 

ственной стрелой, и не имею сил освободиться оп> моих

Іоковъ".
Помимо своигь несомненных литературных достоинствъ, 

разговоры Бруно имеют важное значение в италь- 

литературе, как одна из ранних попыток излагать

• философския идеи на итальянском языке. Великая мысль Данте,

что пора научныя сведения излагать на родном языке, чтобы

■приобщить народ к трапезе ангеловъ, была давно забыта. Уси-



лиями эрудитов XV в. итальянский язык был снова отодви

нут на второй план и все знаменитые итальянские философы

XVI в. Помпонацци, Телеэио и др. писали свои сочинения на

языке латинскомъ, который считался единственно достойным и

пригодным для выражения воэвышенных философских идей.

В 1529 г. Амазео обратился к нмператору и папе с просьбой

объявить еритиком всякаго, кто осмелится писать серьезныя

книги на итальянском языке, который, по егомнению, следует

предоставить мастеровым и лавочннкамъ. Ксли принять все

это в соображение, если всиомнить, что дажс в XVII в. Де-

карть извинялся, что написал свой ІИзсоигя йе Іи Мёіііойе на

французском языке, тодолжно отдать справедливость смелости

Дж. Бруно и нризнать, что и в этом отношении он был

новатором

Хотя право на место Бруно в историп литературы основы-

вается главным образом на его комедии Л Сапиеиаио, но прежде

чем иерейти к ея разсмотрению, я считаю нужным познако-

мнть вас с содержанием знаменитаго памфлета Бруно Зраесио

(кііа Везііа Тгиопрапие, (Изгнание торжествующаго зверя), в кото-

ром проявился во всем блеске его сатирический талантъ. Пам-

флет этот был нэдан в 1583 г. в Англии и посвящен

Бруно его другу, известному Филиппу Сиднею. Ни одно сочине-

ние Бруно не имело такого уснеха и не создало ему столько вра-

говъ. Действие памфлета ироисходит на небе в годовщину нн

звержения гигантов в Тартаръ. В прежния времена в этот

день был большой банкет на Олимпе; теперь же ІОнитер со-

зывает богов единсгвенно затемъ, чтобы сообицить имъ, чт-

наступили плохия времена, что его повеления не исполняются на

земле, что даже дым от жертв не доходит до его обоня-

ния. „Да н сам я,— нродолжает Юпитер — сильно состарелся.

Тело у меня сохнетъ, кожа желтеетъ, зубы выпадаютъ, зрение

становится хуже, кашель и одышка одолевают меня, ноги дро-

жагь, я едва могу держаться на моем троне, а с некоторап >

времени даже Юнона перестала ревновать меня. Венера, моя лю-

безная сестрица, посмотрись в зеркало, не то же-ли сталось с то-

бою? Раэве время не провело борозд натвоем челе, не умень-

шило твоих прелестей и не убавило твоих іюислонниковъ'.-

Куда делись чудныя ямочки на твоих щекахъ, придававшил

столько прелесги твоей улыбке? Смейся или нетъ, но когда чело

иокрывается морщинами, кожа чернеет и стягивается к ко-

стямъ, то все это признаки надения красоты. Не плачь, мой



другъ! Это неизбежно; время силънее насъ; все мы подвержены

ияменению; но что меня всего более огорчаегь, так ;+то то, что

ыы, хотя и боги, не иыеем никакой надежды быть темъ, чем

были прежде. Наше величие, достоинство, красота, страхъ, вну-

шаемый нами и почести, которыя нам воздавали, все это исче-

заетъ; только истина и добродетель остаются неиэменными... Вы

может быть думаете, что я по обыкновению созвал вас сегодня

на пиръ— ошибаетесь! Сегодня самый печальный день из всего

года. Кто из васъ, подумав немного, не счел бы постыдным

нраэдновать воспоминание о нашей славной победе над гиган-

тами теперь, когда нас в грош пе ставят земиыя букашки.

Отчего не угодно было всемогущей судьбе тогда же низвергнуть

нас в Тартаръ? Величие и сила наших противников сделали

бы-не так постыдным наше поражение. Теперь же наше поло-

жение на небе хуже, чем было бы после поражения, ибо мы не

внушаем людям никакого страха. Божественное правосудие вы-

рывает у нас из рук власть, которою мы умели только зло-

употреблять. Люди теперь знают наше безсилие, и само небо

евидетельствует о наших безчинствахъ. Я самъ, старый греш-

никъ, сознаюсь в моих прегрешениях против высшей спра-

ведливости, сознаюсь, что я вам подавал дурной примеръ“.

По мнению отца богов и людей, есть одно средство если не со-

всем поправить дело, то хотя на время отсрочить катастрофу.

Средство это состоит в томъ, чтоб удалить с неба все те

божества, с которыми связаны скандальныя или преступныя

воспоминания и заменить их добродетелями н разумными си-

лами. „Изгоним сънеба нашего духа Медведицу нравственнаго

безобразия, Стрелу злословия, Жеребеяка легкомыслия, Пса раздо-

ровъ, Собаку раболепства. Отринем от себя Геркулеса насилия,

Лиру заговоровъ, Треугольник нечестия, Волоиаса неностоянства,

Цефея жестокости“ и т. д. Совет Юпитера принят болышин-

ством собравшихся богов и решено немедленно произвести ра-

дикальную реформу на Олимпе. Разумеется, назначенныя в от-

ставку божества протестуютъ, ссылаются на свои заслуги, на то

что сами людн возвели их некогда в сан богов и поместили

в ряду созвездий. В виду всего этого происходит па небе нечто

в роде судебнаго заседания, на которомъбогн высказывают свои

мнения о каждом удаляемом божестве и разбирают достоинства

кандидата которым предполагается заменить его. Разумеется

решающий голос в этих совещаниях принадлежит Юпитеру,

который дает созвездиям и знакам зодиака, называвшимсн
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прфжде большекі частию по именам различигых зверей, имена

добродетелей и разумных силъ. Этим и объясняется курьезное

название памфлета Бруно. Соавездие большой Медведицы будет

отныне называться Истиной, Пегасъ— Вдохновениемъ, Дракон —

Благоразумиемъ, Козерог — Умственной Свободой и т. д. Сделав

все это, громовержец приободрился и повеселелъ. Он указал

рукоюнапоследний еще остававшийся не переименованным знак

зодиака, на созвездие Рыб и велел немедленно снесги их на

кухню и приготовить к ужину под римским соусомъ. в Да

приготовить это поскорее, потому что от всех этих прений

и разсуждений я страшно проголодался; надеюсь, что и вы не

меньше моего“. Слова эти были покрыты громкими криками

„браво"; боги оставили залу совещания и стали готовиться к

ужину.

Если и до сих пор ученые не успели согласнться между

собой относительно значения аллегории, мастерски выдержанной

Бруно на всем протяжении его остроумнаго памфлета, то можно

себе представить, какие противоречивые толки возбудила книга

Бруно при своем появлении в светь. Одни говорили, что здесь

осмеян Тридентский соборъ, другие, что в лице Юпитера вы-

ведено отживающее свой век иапство; третьи наконец утверж-

дали, что для автора нет ничего святого, что он задумал ни

более, ни менее как изгнать из христианскаго календаря всех

святыхъ. Наиболее распространенное мнение было, что под ви-

дом Юпитера Бруно осмеял Папу, и весьма вероятно, что

оно не мало способствовало осуясдению Бруно *). С своей сто-

роны сам Бруно не только не дал ключа к своей аллегори-

ческой сатире, но в обширном посвящении ея Филиппу Сид-

нею он постарался ісак можно более затемнить дело. 'Гак

в одном месте он говоритъ, что в его сочинении скрыт

под шутовской маской глубокий смыслъ, сокровище истины и

добродетели, которое не может быть разсмотрено не вооружен-

ным глазомъ; в другомъ, что онъ, стремясь к истине и про-

стоте, всюду наэываеть вещи их собственными именами. Сна-

чала иротестанты обрадовались было нанадкам Бруно на като-

лицизмъ, но несколько остроумных и язвительных выходок

против лютеранства и кальвинизма, сгоряча не замеченных

значительно охладили их восторгъ. Если он не католик и не

протестантъ, то он очевидно атеист и богохулец —так поре-

шили современники Бруно и рукоплескали осуждению его на

смерть. Нужно сказать правду, что, стоя на теологической точке



 

они и не могли іфийти к другому решению. Но тем

не менее они жестоко ошиблись: Бруно не был ни католиком

ни протестантомъ, всего менее атеистомъ. Для нас нет ника-

'кого сомнения, что Бруно, стоявший на высшем уровне тогдаш-

ией образованности, не мог быть ничем инымъ, как только

Туманистомъ, а известно, что для гуманистов стояла на пер-

вом плане не форма и догма, а дух и содержание. Иэучение 

и философии древняго мира привело их к убеждению,

что по основным вопросам все религиозныя системы сходны 

собою, что сущность их — любовь к Богу и признание 

нравственнаго идеала; все же остальное несуществен-

йо. Стоя на такой рационалистической точке зрения, отвлекая

••Ьущность религии от ея порожденных историческими обстоя-

юельствами формъ, они считали себя вправе взвешивать сравни-

,|гельныя достоинства различных религий и смотреть свысока на 

задор людей, которые готовы были уничтожйть 
друга изъ-за догмата Св. Троицы или Пресуществления.

11о мнению одного знаменитаго гуманиста ХУІ в. Шатильона 

известнаго под его латинским именем СааЬаШо) спо-

рить о разнице между законом и благодатью все равно, что

спорить о томъ, приехал ли какой нибудь государь верхом или

В зкипаже в красном или белом костюме. На христианство

юни смотрели как на религию любви, нравственнаго совершен-

ства и умственной свободы, и устами Шекспира (Зимняя Сказка,

акгь П, сцена, П) смело объявляли еретиком не того, кто го-

ре.ть, а того кто зажигал костеръ. Так смотрели на религиоз-

пые вопросы великие гуманисты XVI в. Эразмъ, Рабле, Ульрих 

и т. д., и такую же религию любви, нравствсннаго

ісовершенства и умственной свободы исповедывал и Джордано 

Подобно другим гуманистам и Бруно, не признававший 

разницы между различными религиями, считал 

в праве сравнивать язычество с христианством и по неко-

иорым пунктам отдавал преимущество первому **), что конечно

„іінквизиция не позабыла поставить ему на счет ***). Можно

*) Немецкий ученый Каспар Шоппе (8сиоррииз), служивший при папском

Іворе и хорошо знавший, что там говорилось, выражается по зтому случаю

«есьма уверенно: Роьиеа Ьоинііпипі ргоГесиив ІіЬеІІит ііііс есіііііі ііе Веьііа Тгиитр-

ііапие, іюс еві Рара.

**) Вегіі, Уііа сіі Сіогііапо Нгипо, р. 162.

***) Один из обвинптельпых пунктов протнв Бруно состоял в том

что он говорил о религии с философской точки зрения (рагиауа Іііоьоіісатепис).
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толковать разли,чными способамй многочислениыя аллегории, за-

ключающияся в книге Бруно, но едва ли можно сомневаться.

что общий смьисл ея состоит в призыве к нравственному

обновлению человечества. Своим мастерским изображениемі

реформ на Олимпе Бруно аллегорически предсказал скоруь

замену отживающаго порядка вещей, основаннаго на лжи, нетер

пимости, коварстве и господстве животных страстей, новымі

иорядкомъ, основанным на торжестве нравственных началі

гуманностн, справедливости и умственной свободы. Он хотелт

быть Коперником этого новаго нравственнаго мира, определил і

его устройство и был глубоко убежденъ, что руководимые со-

звездиями, носящими имена добродетелей, люди станут вести

более чистую нравственную жизнь и станут гораздо счастлнвее

Перехожу теперь к комедии Бруно, изданной им во врем;

его пребывания в ІІариже в 1582 г. Самое название комедии

„11 СашІе1а,)о“ (Свеча) до сих пор не объяснено как с.те-

дуетъ. Бартольмесс объясняеп» его темъ, что одно из глав

ных действующих лицъ, педант Манфурио, называющий себг

светочем мира, в суицности не более как сальный огарок

Разсматриваемая с эстетической точки зрения, со стороны дра

матической постройки, пьеса Бруно не выдерживает самоі:

снисходительной крнтики: в ней нет ниисакого внутренняг>

центра, никакой цельной интриги. Она состоит из трех па

раллельных действий, в которых ноочередно фигурируютг

три главных героя: влюбленный скряга Бонифацио, помешав-

шийся на искании философскаго камня Бартоломео и глупый.

влюбленный в себя, педант Манфурио, иотешающий нублику

своим на ноловину латинскимъ, на половину итальянскнмі

жаргономъ. Все эти три действия развиваются самостоятельно.

не условливаются одно другимъ, и единственная их связь со-

стоит в томъ, что все три чудака гионадают в руки пере

одетых полицейскими мошенниковъ, которые их обираюп..

сажают в кутузку и потом выпускают на свободу за поря

дочный выкупъ.— Едва ли не единствонным достоинством ко-

медии Бруно, кроме живого и необыкновенно-типичнаго диалога.

остаются несколько забавныхъ, мастерски веденных сцен н

несколько комических положений, поисазывающихъ, что Бруни

обладал острым чутьем комическаго. Что до характеровъ, т<‘

из них нет ни одного, который мог бы быть назван дра-

матическимъ. Лучше других очерчен характер сладостраст

наго и скупого старикашки Бониирацио, которому ни женитьба.



 

преклонный возраст не мешают заводить на всяком шагу 

В начале пьесы мы видим его влюбленным в 

Викторию, которая искусно разыгрывает из себя

'ведоступную, чтоб сразу сорвать с него большой кушъ. Тщетно

рспытав все средства прельщения: и подарки и сонеты (послед-

ние ему пишет Манфурио), старый скряга обращается к помощи

^нарлатана-чернокнижника Скарамура, славящагося искусством 

самыя твердыя и непреклонныя женския сердца. В виду 

что комедия Бруно совершенно неизвестна русской публике, 

считаю не лишним перевести из нея несколько сцен с

шекоторыми необходимыми сокращениями.

Скарамурв (входя). Добраго здоровья, мессир Бонифацио.

Бонифацио. Добро пожаловать, синьор Скарамуръ, един-

•.Ственная надежда моей обуреваемой страстями жизни.

Скарамурв. По всему вижу, что вы, мессир Бонифацио,

снова влюблены.

Ііонифацио. Вы угадали, и если вы мне не поможете, я

Скарамурв. Судя по вашей физиономии и по числу буквъв

вашем имени, вы родились под звездою Венеры. Мне необхо-

димо знать в точности ваши лета.

ІІонифацго. Согласитесь, что я не могу хорошо помнить вре-

ия моего рождения, но судя по отзывам другихъ, мне теперь

дак— около сорока пяти лет

Скарамурв. Впрочем все это можно вычислить въточности,

до месяцевъ, дней и часов включительно, если измерить цир- 

ширину ногтя на вашем большом пальце по отноше-

вию к Ііпеа уііаие и определись разстояние от верхушки безы-

>іепнаго пальца до центра руки, но с меня пока довольно и то- 

как определяют ваш возраст другие. Теперь скажите

|іне, когда вы были внезапно охвачены любовью при взгляде на

даму вашего сердца, с какой стороны вы ее увидали, с пра-

вой или с левой?

ІІонифацио. Помнится, что с левой.

Скарамурв. Тем хуже. Дело усложняется. Далее, не при-

Іюмннте ли вы, как она стояла от вас—на востокъ, запад

Іевер или юг

Бонифацио. На юг

Скарамурв. Значип. нужно призывать северных духовъ. 

нсиуосаге Бериепигиопаиев. Довольно, мне больше ничего
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не нужно. Буду пока действовать натуральной магией, оставляя

для более важнаго случая тайную.

Вонифащо. Действуйте, какой угодно, но только помо-

гите мне.

Скарамурб. Об этом не беапокойтесь. Представьте все мне.

Ясное дело, что вы приворожены.

Бонифагйо. Скажите пожалуйста, как это могло случиться?

Я ничего не нонимаю.

Скарамурв. Приворажйвание совершилось, когда вы смотрели

на нее, а она на васъ. Оно происходит с помощью прозрачна-

го и всепроникающаго духа, который зародившись от сердеч-

наго жара и самой чистой крови, путем лучей, идущих от

взгляда, зажигает в сердце соэерцаемаго предмета любовь, не-

нависть, меланхолию и другия страсти. Если же взгляды, смотря-

щих друг на друга лицъ, встретятся хоть на мгновение, тоду-

хи исходящие из них мигом соединяются и происходит то,

что называется любовным привороживаниемъ. Вот почему лю-

дям боящнмся любовных чар нужно очень бдительно следить

за своими взглядами. Но довольно! Мы увидимся скоро, атеперь

я спешу, чтоб приготовить все нужное.

Бонифацио. Если вы исполните мое желание, вы увидите,

что имеете дело с человекомъ, который умеет быть благо-

дарным

Явившись в другой разъ, Скарамур вручает Бонифацио

восковую фигурку, изображающую Викторию, и пять булавокъ, ко-

торыя нужно по очереди воткнуть, произнося магическия слова

в различныя части тела статуэтки, и сердце Виктории будет

побеждено. Взявши у Бонифацио крупный куш за свои волхво-

вания, Скарамур исчезаетъ, а Бонифацио, проделавши пона-

прасно магические опыты с статуэткой, подсылает к Виктории

ея подругу Лючию, которая в свою очередь под разными пред-

логами выманпвает у него деньги и под конец уверяеть Бо-

нифацио, что Виктория, тронутая его постоянствомъ, начинает

к нему питать нежныя чувства. Между тем последняя, видя,

что огь ухаживаний Бонифацио нет никакого толку и желая

наказать его, вступает в соглашение с предводителем шайкн

червонных валетов Сангуино, который составил хитрый план

обобрать Бонифацио. К ним пристает Скарамуръ, Лючия и

влюбленный в жену Бонифацио, живописец Бернардо, вступа-

ющий в союз для своих целей. Решено, пользуясь влюблен-

ностью Бонифацио, именем Виктории завлечь его в ловушку.
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Лючия идет к Бонифацио от нмени Виктории и назначает

ему свидание в известный час в ея доме. Чтобы не возб.у-

дить подозрения, Бонифацио должен гиереодеться в костюм

Бернардо, который вхож к Виктории и котораго появление да-

же в поздний час не можегь компрометировать ее. Для вящ-

шаго посрамления Бонифацио союзники предупреждают об его

подвигах его жену Карубину, которая переодевается в платье

Виктории. В назначенный час Бонифацио пробирается в ком-

нату Виктории, но встречает там жену, которая разоблачает

его инкогнито и осьшает его упреками. Преследуемыйревнивой

женой, как угорелый выбегает Бонифацио на улицу, но тугь

на него набрасываются мнимые сбирры, и, как бы заподозрев

что онъ. перерядился в платье Бернардо для какихъ-нибудь

предосудительных целей, тащут его в полицию. Когда Бони-

фацио уводятъ, его негодующая половина одна остается на улице.

К ней подходит давно выжидавший этой минуты Бернардо и

зная, что она имеет полное право негодовать на Бонифацио,

хочет эксплуатировать ея негодование в свою пользу. Сцена

между Карубиной и Бернардо прекрасно характернзирует нравы

той эпохи, которая дала материал для скандальной новеллы

XVI в. и для комедий Маккиевелли и Аретино. Бернардо являет-

ся типическим представнтелем расшатанности нравственных

принципов в современном Бруно обществе, где похвальная

цель всегда оправдывала собой низкия средства (атакой похваль-

ной целью считалась прежде всего любовь), где исчезло истин-

ное понятие о чесги и где тайный .грех почти не считался

грехомъ. Бернардо откровенно сознается Карубине, что все это

устроил оигь, что муж ея арестован его приятелями, которые

его скоро не выпустятъ, что Бонифацио своим низким поступ-

ком вполне доказалъ, насколько он недостоин такой женщи-

ны, как она, что ей сама судьба предоставляет удобный слу-

чай наказать его за вероломство. „Но если мой мужт.— возража-

ет молодая ягеницина— нарушил свой долгъ, следуегь ли из

этого, что я доляша нарушить свой?“ В ответ на это Бернар-

до в пламенных выражениях описывает свою любовь, свои

страдания и умоляет ее сжалнться над нимъ. Карубина не бы-

ла бы итальянкой ХУІ в., если бы страстныя уверения в любви

не произвели на нее никакого действия. При виде устремлен-

ных на нее огненных взглядов художника, при звуках его

страстной речи сердце Карубины начинаетт. смягчаться.
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Карубит. Но если бы я поверила вам и согласилась бы

вознаграднть вас за ваши страдания, то оп> этого пострадала

бы моя собственная честь.

БернарОо. Милая спньора, честь есть ничто иное, как доброе

мнение, которое имеют о нас другие. Пока это мнение суще-

ствуегь— существуегь и наша честь. Не то отнимает у нас

честь, что мы делаемъ, а то, как люди судят наши поступки.

Такое іезуитское, исполненное глз’бокаго нравственнаго ци-

низма, понятие о чести тем не менее производит сильное впе-

чатление на Карубину, слышавпиую уже вероятно и прежде от

своего снисходительнаго духовника, что тайный грех вполовину

прощенный грехъ. Она защищается все слабее и слабее и в

заключение просигь Бернардо не говорить так громко, потому

что их могут слышать прохожие.

Пока эта сцена происходит на улице, Скарамур огь имени

Бонифацио ведегь переговоры с мнимыми сбиррами, которые

соглашаются за известную сумму отпустить его домой с тем

впрочемъ, чтобы он предварительно выпросил прощение у жены.

Другой герой пьесы Бартоломео, столь же доверчивый н

глупый, делается жертвой своей страсти разбогатеть. Оп попа-

даегь в руки шарлатаиа-алхимика Ченчио, который за крупный

куш обещает ему открыть секрет делать золото. Секрегь

Ченчио состоит в томъ, чтобы смешать в извесгной пропорции

Рииуиз СІНІ8ІІ с гиростым песком и кипятить их вместе из-

вестное количество часовъ. Видя, что из этого кипячения ни-

чего ’не выходит н что денежки его пропали, Бартоломео в

отчаянии восклицаетъ: „что мне делать? Как возвратить мои

деньги?“ на что помоицник Ченчио весьма резонно замечает

ему: „поступайте, как мой господин поступал с вами. Найдите

человека с такой же головой, как ваша, и с таким же туго-

набитым кошелькомъ, — и ваши обстоятельства иоправятся".—

Да ведь это совет негодяя и подлеца! кричит своему собе-

седнику Бартоломео. Тогь вламывается в амбицию; происходит

потасовиса. Дерущихся во время разнимают следившие за ними

мнимые сбирры. Ііартоломео, подобно Бопифацио, сажают под

арест и выпускают не иначе, как взявши с него взятку.

Подобная же история новторяется и с третьим героем пьесы—

педантомъ, любимым типом Бруно, котораго он выводит под

разнымп именами во многих произведенияхъ. Майфурио до такой

степени мало способен понимать, что происходит вокруг него,

что он сам собою, без всяких ухищрений, попадает в руки


