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Очарованный инокъ 
ИЗЪ «ЗОЛОТОЙ ЛЕГЕНДЫ» ЛОНГФЕЛЛО 

Однажды утромъ, 
По вековому сумрачному лесу, 
Иэ1 дреаннхъ, серыхъ с/тене мона

стыря, 
Съ задумчиво поникшей головою 
И тихою молитвой на устахъ, 
Шелъ ипокъ Фелнксь. 

Былъ жарки! день, 
Былъ зноенъ лътшй воздухе, и зеле

ный 
Тенистый лЬсъ 
Уподоблялся мирной 
Обители безгръшиыхъ. Золотые 
Лежали мха среди деревьевъ, вьтвн 
Какъ бы творили знаменье креста, 
Качаясь и шепча свои молитвы, 
И разливался СладкШ, нежный запахъ 
Лвсныхъ цвътовь Л виноградных ь 

лозъ, 
Тянувшихся изъ чащи къ свету 

; солнца. 

Исполнено все было красоты; 
Но инокъ Феликсъ 
Былъ погруженъ въ глубокое раз

думье: 
• Его глаза 

- Покоились на книге Августина, 
' Где онъ прочелъ 

О днвномъ н незрпмомъ Божьемь 
Граде 

Въ далекой и неведомой Стране. 
I «Всемъ сердцемь верю 
Въ Твои деянья, Господи, сказалъ 

онъ, 
Но не могу постигнуть ихъ!» — И 

J вдругъ 
Въ лесу раздался голссъ, — див. 

ный голосъ 
Какой-то птицы, райски белоснеж

ной, 
• Упавшей точно съ неба н запевшей 
Столь, сладостно, столь звучно, что, 

казалось, 
• ЗапЬли въ небв струны золотыя 

Несмьтныхъ арфъ. И Фе.тиксъ Ц '• 
, Забылъ святую книгу , 
" И долго, долго 
' Шелъ и внималъ тон птице, восхи-
'} щенный, 
I Доколе не увндЬлъ, какъ во сне, 
Небеснаго убежища Блажепныхъ, 
Доколь не узре.тъ 

. Сонмъ Ангеловъ, ходяшихъ въ Во-
жьеиъ Граде 

По золотымъ, по звучнымъ плитамъ 
улццъ. 

Онъ искушенъ былъ дерзкой 
Мечтой поймать таинственную птицу, 
Но птица по ХСЛМЙМЪ и по доламъ 
Все далее и далее летела — 
И Феликсъ, вместо сладостнаго пЬ-

нья, 
Услышалъ, наконецъ, 
Далеюй звонъ обители, зовуштй 
;Кь полуденной молитве, и поспЬшно 
Въ обитель возвратился. Что жъ онъ 

видитъ? 
':. Онъ узпаетъ знакомыя мкста, 

Шпицъ колокольни, пасмурный сте. 
Ш * S * % "' " И ы 

:'. Изъ сераго гранита, кельи, вышки, 
• Но, вглядываясь въ братио, не мо-

~.\ жетъ ' 
•" Найти въ толпЬ 

Ни одного знакомаго! Повсюду | 
- Чуж1я, неприветливыя липа 
- И новые для слуха голоса 
•* Поютъ псалмы подъ голоса органа; 
• И всемъ чужой, 
• Межъ старыми дубовыми скамьями, 

Остановился Феликсъ, и монахи 
Разсматривали тоже съ удивленьемъ 
Его лицо. — «Я вотъ ужъ ссрокъ 

летъ 
Живу въ святой обители, промол-

внлъ 

*) Изъ произведена еше не переиз-
данныхъ за рубежомъ. Авторъ. 

Одикъ изъ нихъ, но этого лица 
За сорокъ летъ я никогда не ви

де лъ!» 

Похоло.дквъ отъ страха, Феликсъ 
1 робко 

Сказалъ въ отвьте: «Окончнвъ Пер
вый Часъ, 

Я нынче утромъ вышелъ за ворога 
И долго шелъ, влекомый сладкимъ 

пьньемъ 
Какойло белоснежной дивной пти

цы, 
Пока вдали 
Не услыхалъ полуденнаго звона. 
Я былъ какъ бы »о снь: 
Часы мне показались кра.ткнмъ ми-

гомъ». 

«Часы!» — сказалъ монахъ, 
Сидьвипй за дубовой темной партой 
Подъ скверной стеною. — «Не часы, 
А цвлые года!» — сказалъ оиъ. Это 

былъ 
Старвиипй между всЬмн. Онъ сто-

лЬтье 
Нровелъ въ лесу, въ святомъ слу

жены! Богу, 
Онъ вспомни.ть голосъ Феликса, 

всмотрелся 
Въ его лицо и медленно промолвилъ: 
«Сто летъ тому назадъ, 
Когда я былъ послушникомъ, былъ 

въ этой 
Обители, хранимой Богомъ, инокъ, 
Весьма Ему угодный и носивннй 
Снятое имя: Феликсъ. Это Феликсъ»! 

И вынесли на светъ 
Изъ пыльиаго скриптор!ума книгу, 
Огромную, оправленную медью 
И темной кожей бураго медвЬдя, 
Въ которой отмечались имена 
Всехъ ниоковъ, здесь жившихъ и 

умершихъ. 
И тамъ прочли 
Все сказанное стярцемъ: что столе

тье 
Тому назадъ, въ такой-то день и ме-

сяцъ, 
"У'шелъ изъ врать обители братъ 

Феликсъ 
И подъ ея благословенный кровъ 
Ужъ больше не вернулся — слылъ 

умершимъ. 
И, прочитавъ, 
Признали, что ему, 
Плененному безсмертной райской 

песнью, 
Щ;къ показался истинно мгнопень-

смъ. 

Из. Бушшъ. 

И М П E P A T O Р Ъ П Е Т Р Ъ В Е Л И К 1 Й 

Сегодня, разсьянные по всему белому 
свету, празднуемъ мы день, русской кулк 
туры; но нЬтъ торжества въ корснныхъ' 
русскихъ земляхъ. Почти девять летъ то 
му назадъ въ припадке безум1я «отда
лась Русь разбойнику и вору, и «пошла 
поруганной и нищей и рабой послвдня-
го раба». До сихъ поръ подвластны тре
тьему интернацюналу руссюя племена 
— ось, кромЬ одного, самаго маленька-
го, угроруссовъ. Сняие съ нихъ мадьяр 
скаго ига почти совпало съ темъ време-
не-мъ, когда русскш народъ наде.тъ на 
себя позорный коммунистически! хо-
мутъ. Многнмъ кажется, что это ярмо 
никогда не будетъ сброшено, а если сво 
бода и придетъ, то слишкомъ поздно: 
интеллигеншя будетъ уже уничтожена, 
народная гордость сломлена, языкъ ис-
поганеиъ, добрые нравы и обычаи заме 
нены озорствомъ, безстыдствомъ, кощун 
ствомъ — и останется вместо пеликаго 
русскаго народа одна лишь презренная 
придорожная пыль, негодная даже для 
удобрешя. 

Нетъ, малодушные, этого не будетъ; 
а если цс верите'—. поучитесь на при
мере Подкарпатской Руси: сотни лёте 
се угнетали, уничтожили высипе и обра
зованные классы, но народъ отбился, со 

хранилъ свой языкъ, жизненный укладъ 
а дожилъ до лучшихъ временъ. 

Ко дню 6 1ЮНЯ руссше люди въ раз-
ныхъ мЬстахъ всего лира выпустили мно 
го листковъ и обращешй; въ каждомъ 
изъ нихъ своя ценность, свое з.*.ачеше, 
спой паеосъ. Но въ томъ воззванш, кото 
рое обращено отъ имени Просветитель-
наго Общества имени Ал. Духновича въ 
Ужгороде ко всьмъ русскимъ общест-
вамъ и людямъ въ Подкарпатской Руси, 
для пасъ, живущихъ на чужбине, особен 
но ценно и утешительно то, что оно яв. 
ляется свободнымъ словомъ русской ин
теллигента къ русскому народу на рус
ской земле. Это счастье у другнхъ рус
скихъ племенъ отнято, но, Богъ дастъ, 
мы его выстрадаемъ и лобудемъ опять, 
а пока пусть послужить для насъ эмбле 
мой будущаго спасешя всей Россш на
стоящее спасеше Угорской Руси. 

Мы, изгнанники изъ Московской Руси 
жили на широкихъ равнинахъ, ты Под* 
карпатская Русь, живешь среди высо-
кихъ горъ, но душа у всЬхъ одна — рус 
екая. Прими отъ насъ братскш привёгъ 
въ торжественный Пушкински! день. 

Отъ имени мпогихъ. 

На разныя темы 
МЫСЛИ ПО ПОВОДУ «ДНЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Странникъ. 

Императорская Академия Наукъ 

АКАДЕМИКЪ П- Б. СТРУВЕ 

въ русской деуяьтурй #) 
Посвящается незабвенной памяти жошедишхъ друзей и кол-

легъ по АксЮсми Наукъ историков1» А. С- Лаппо-Цттлевскаю и И. 
А. Дьяконова. 

I 
Развит!е науки въ Россш началось 

позже и совепшалось при иныхе усло-
в1яхъ, ч е м ъ ' в ъ странахъ Западной 
ЕЕропы. Историческое изеледовате съ 
все большей и большей ясностью рас
крываете теперь, въ какой мЪр1ь раз-

• ) Настоящая статья безъ ИЗУВНСЖЙ вос
производи™ pt4b, произнесенную мною въ 
Прагт, въ т о р ж е о в е ш ю м ъ засъданш перва-
го С ъ е з д а русскихъ академнческнхъ оргинм-
зацШ заграницей въ 1921 году н ннгд-fc до 
е н х ь поръ не напечатанную. Я предпослалъ 
тогда своему устному иэложен1Ю сл*луюиия 
слова: 

«Съ иькоторымъ волнешемъ приступаю 
а кь попытк-в — представать вамъ изображе 
nie р;чвиНя науки въ Pocciii п ея значсн1я 
къ культурной жизни наши. Волпеше мое 
вытскаетъ нзъ т ъ х ъ неиормальныхъ усло-
ъИ\ въ которыхъ мне приходится затраги
вать эту обширную и значительную тему и, 
оть которыхъ я именно н хотЪлъ бы отвлечь 
ваше внимаШе поставивъ его передъ широ. 
кнми и подымающими историческими перс-
пектавами. Отъ текучаго и хаотаческаго я 
хочу увести васъ къ твердому, исторически 
испытанному и стройному. 

«Но, подходя къ тем*, своей ръчн, я испы
тываю Bo.iHciiie и по т-ьмь личнымъ воспо-
Мина1пямъ, который у меня съ нею связаны. 
Эту же тему летом ъ 1916 года въ Кэыбрид-
Ж * передъ обишрнымъ кругомъ сочувствен 

вит!е научнаго мышлен1я и наукъ было 
подготовлено на Западе, духовными 
достижен1ями Среднее вковья. Наука и 
философ1я коваго Бремени вышли изъ 
среднее-Ьковой 1;ауки и филоссф:и, и 
первая по отиошек!ю къ второй явля
ется не ногилыдицей, а дщерью. 

но настроенныхъ пностранцевъ, развивалъ 
одниъ изъ нашихъ огошедшихъ въ другой 
Mipx., коллегь, незабвенный для многихь цзЪ 
насъ Александръ Сергеевичи Лашю-Дапи-
ленскШ. 1-го анпнйская лекц!я на тему 
The ib' velopment of s c i e n c e and l ea rn 

ing In J lUKsla . есть, быть можетъ, послЪд-
нее и самое объективное раземотръше на
шей темы, къ сожалЪшю, существующее 
только на англШскомъ язык^. Эту тему мы 
обсуждали въ долгихъ беевдяхъ съ Алексии 
дромъ Серг*евичемъ еще въ вагон* желЪз-
пой дороги и на пароходе , когда отправля
лись BMtcrb въ Кембриджь. И, подготовляя 
свою речь и перечитывая его лекшю, я какъ 
бы вновь бес-Ъдовалъ на ея тему съ покой-
нымъ коллегой и другомь». 

По ncTopiii русской науки мною собргиъ 
обширный мат;р1аль, который не можетъ удо 
житься въ такое по необходимости сжатое 
нзложсп1с и могъ бы составить предметь u t 
лой киши. JlcKui« А. С Лаппо-Данилевскаго 
напечатана въ сборнике « R u s s i m i P r o 
b l e m e a n d r e a i i t i e s » t C a m b r i d g e Un i 
v e r s i t y P r e s s 1916). 

Этого звена въ процесса духовнаго 
развитая PCCCÌH не было — оно рыпало. 
Конечно, въ западно-русской культура 
были известные зародыши его, но они 
были слабы: церковная и научная 
культура даже Западней Poccin нико
гда не могла равняться ЕЪ этомъ отно
шен! и съ культурой звпадкыхъ странъ. 
Въ Poccin по Петра не было науки, а 
на Западе уже къ этому времени про-
кзошелъ расцвете наукъ Е Ъ КОЕЫХЪ 
фермахъ. PCCCÌH не знала еше Аристо
теля и 9 :мы Аквината, когда она могла 
уже встретиться съ Бэкон омъ, Декар-
томъ, Кьютономъ и Лсйбкьцемъ. Когда 
наука была перенесена въ PccciK) и 
начала систематически въ ней наса
ждаться, на Запад'Ь научное зка:-пе 
уже ие только по сущестиу, но и фор
мально секуляризовалось, или обм1р-
щилось. Вотъ почему р у с с к а я 
н а у к а съ самаго ея начала есть 
явлен1е с в е т с к о е . 

Въ нашемъ отечестве более ч%мъ где 
либо наука развивается въ теснейшей 
связи съ нашональнымъ государством!» 
и его ростсмъ. Если филоссф1я и наука 
въ среди le века на ЗападЬ является 
служанкой богослов1я, anelila theo-
logiae, то въРосс!и ока является ору-
д1емъ государства, instrumentum rei -
publicae. Эта черта русскаго культур-
наго развитая можетъ быть въ настоя
щее время разематриваема и оценивае
ма объоктивно-исторически. Было бы 
совершенно неисторично не видЪть, въ 
какой Mbpt въ Poccin государство было 
двигателемъ культуры и науки. Въ 
последней четверти XVII и въ течете 
всего XVIII века государство формен-
иымъ образомъ принуждало населете 
учиться и заманивало его въ школу. 
Какъ и з в е с т н о , начало р а з Е и ш выс

шей школы въ Рсссш характеризуется 
явлен 1смь, которое можно назвать уче
ной «колонизацией» Росс:и. Акаде1>пя 
Наукъ со времени ея осиован1я и до 
начала X I X века была не только 
ученымъ учрежден!емъ, ко и какъ бы 
университетскими курсами. И характер 
но. что туда нужно было привлекать не 
только иностранныхъ ученыхъ, но и 
икостракиыхъ студентовъ. Была эпоха 
когда Е Ъ академически университете 
были выписаны 17 иностранныхъ про-
фессоровъ, которые обучали восемь 
тоже выписанныхъ изъ заграницы сту-
дентезъ. Но и позже, когда появились 
и русск!е академики, а вывезенные изъ 
заграницы студенты уже вывелись, въ 
1765 г. изъ ¡8 студентовъ Академичс-
скаго Университета половина вышла 
въ отставку, сбъявя, что, не имея 
склонности бол$'<3 обучаться наукамъ 
они просяте, чтобы ихъ изъ Универси
тета выключили и распределили по 
должностями Въ 1755 г. былъ основанъ 
Московсюй Университете, и не кто 
иной, какъ одинъ изъ двухъ его осно
вателей, БелккШ Л о м о н о с о в ъ 
требозалъ для окончквшихъ Универси
тете служебныхъ правъ, а для профес-
сороЕъ «пристойныхъ ранговъ и на 
дворянство дипломовъ». И въ самомъ 
деле само же правительство брало изъ 
Московского Университета студентовъ 
на службу до окончат я курса, и сту
денты охотно уходили» изъ Универси
тета. Такъ къ 1770 г., черезъ 15 летъ по 
основанш Университета, оказалось, что 
300 студентовъ вышли изъ Универси
тета, не кончивъ курса и что въ частно
сти за весь этотъ перюдъ только два 
юриста вполнъ его окончили. Вотъ 
почему профессора требовали, чтобы 
университетски экзакенъодЪланъ былъ 

Въ «день русской культуры» невольно 
задумываешься надъ судьбами русской 
культуры. Замыоелъ пнищаторовъ еже-
годнаго пушкинскаго праздника сводил
ся, главнымъ образомъ, къ тому, чтобы 
устроить какъ бы ежегодный смотръ рус 
сшшь кудьтурпымъ си.ш5п, Вредг лнцомъ 
засасывающей и затопляющей errala 
гЬхъ чужихъ кулыуръ. въ окружеп1и ко-
ихъ мы принуждены жнть до оеис-божде-
тя Poccin. Въ этомъ великое практиче
ское, но въ значительной м1;ре и симво
лическое зиачеше «дня русской культу
ры». 

Но ведь не только шгьшшй врагъ дена-
щонализацщ грознтъ русской культуре? 
Ни опасней дц то лашегппе внутренний) 
вариарства, о которомъ, применительно 
къ западно-европейской культур!;, n e 
давно мучительно грезплп мног!е прозор
ливые и чуткле мыслители и которое съ 
такой огромной разрушительной стреми
тельностью обрушилось на Pocciio? Сей-
часъ еще рано нодводкть итоги этому раз 
рушенно: оно еще длится, и только въ иу-
дущемъ, после низвержен!я советской 
власти, можно будетъ постепенно уяснить, 
что еще живо, цело и жизнеспособно въ 
состав!; придушенной русской культуры. 

Часть русскихъ ку.тьтурныхъ ценно
стей спасена ценою эмиграцш- Свобод
ное развитее русской культуры сейчасъ 
возможно только подъ охраной чужой го
сударственности, въ составе чужпхъ куль 
туръ! На насъ отнмъ возложено огромное 
бремя, и невольно задаешь себе вопросъ, 
выдержпмъ лн, окажемся ли достойными 
ея, не растратпмъ ли, не растсряемъ ли 
ту великую ценность, которая намъ дове
дена ! II здесь де.то не только въ томъ, что 
бы оберечь «свое» отъ подавляющаго и 
искажающего н.шшя «чужого». Все ли въ 
порядке у насъ «внутри»V 

Внешнее впечатльте — полнаго бла
гополучия. Возьмемъ, хотя бы «иашъ» Па-
рии;ъ. Руссьмй сезонь въ разгаре. Рус
ское искусство царить. Но такъ ли все 
благополучно «внутри»? Л уже не буду 
останавливаться на томъ, все ли золото, 
«то блестите, все ли, что несется на греб
не успеха, достойно имени русскаго ис
кусства. 

Возникаете другой вопросъ: не явля
ется лп, въ какой то весьма осязаемой до
ле, то буйное цветен!е русской культуры, 
которое мы въ разных/, областяхъ наблю-
давмъ, проживатемъ, а отчасти и прожи-
гатсмъ капитала, пакоплепнаго въ ве
ликое время великой Россш? Не начина-
юта лп все съ большей назойливостью об
наруживаться явления, ^видетольотвую-
пця о назревашп некоего культурного 
разрыва сменяющихся покол1пий? 

Война, н главное, революция, провели 
межу, глубина которой обнаруживается 
только теперь, когда уже близятся сроки 
старшему покодЬшю емппятъея. Сей
часъ все съ большей д подчасъ разитель
ной наглядностью сказывается наличие въ 
русскомъ зарубежпомъ обществе какъ бы 
двухъ разныхъ кулыпурныхъ породъ: по
роды старой, сложившейся и созревшей 
подъ сенью мощном культуры Император 
ской Россш, п молодой, обречеппой на то, 
чтобы созревать въ отрыве отъ вековой 
культурно-пацюналыюй почвы. 

Недавно по одпому случайному поводу 
я съ необыкновенной отчетливостью ощу-
тилъ эту культурную разнокачесгвенность 
нашей среды. Это было па одиомъ нзъ пре 
красныхъ спектаклей Александровича, на 
концертномъ исполпенш «Жизни за Ца
ря»-

Переполненный залъ какой-то невиди
мой чертой делился на две категорнг слу
шателей. Для однихъ то, что происходи
ло на эстраде, было радостпымъ напоми-
нашемъ о чемъ то безкоиечио близкомъ, 
съ детства зиакомомъ, о чемъ то сопут-
сгвовавшемъ всю жизнь и жпвущемъ въ 
душе посейчасъ. Звуки оперы, въ бедиомъ 

необхояимымъ услов!емъ для поступле-
н!я на государственную службу. Я 
упоминаю эти факты, лодобныхъ кото-
рымъ мох<но было бы привести сколько 
угодно, для того, чтобы отмътить и 
подчеркнуть роль государства зъ раз
вит! и образован!я вообще и высшаго, 
въ частности. Не только государство 
должно было доставлять средства, оно 
должно было формально заманивать 
въ высшую школу учащихся. И Ломо
носовъ хорошо понималъ, что не все 
были Ломоносовыми. 

Но даже не въ этомъ состоите глав
ная роль и заключается основное зна-
че>по государства въ развитии русской 
научной культуры. Оно — въ томъ, что 
росте государства и его могущества со-
здавалъ и экономическую основу и 
ш и р о т я и все раздвигакшпяся право-
выя и культурный рамки для научной 
культуры. Что это вначите, позвольте 
иллюстрировать опять словами того 
же Ломоносова. На вопросъ, для него 
Россш нужны ученые люди, Ломоно
совъ отвёчалъ следующимъ перечмеле-
т е м ъ надобностей: «для Сибири», для 
«горныхъ делъ», для «фабрикъ», для 
«сохранетя народа» (т. е. для народна-
го здрав!»), для «архитектуры», для 
«правосуд!я», для «исправлетя нра-
вовъ», для «купечества» (т. е. для 
торговли), для «единства чистой веры», 
для «земледЪльства» и «предзнатя по
годы», для «воениаго дела», наконецъ, 
для «хода северомъ» (т. е. для про-
никноветя Россш на крайнш Сьверъ) 
и для «сообщения съ Ор!ентомъ» (т. е. 
для проникноеешя Россш на Востокъ). 

Создаваемая государствомъ и его ро-
стомъ экономическая основа и ш и р о т я 
нац!ональныя з а д а т я и рамки имели 
для развитая научной культуры го-

кешцертномъ нешшешп, лишь будили н 
вызывали на поверхность сознашя то, что 
срослось съ нами, что неотделимо отъ 
насъ, что является органической частью 
нашего культурнаго самосознашя. Для 
другпхъ — это было всего лишь первое 
Знакомство съ чемъ то, *изв*стнымъ по 
репутации Это было некое откровеше. И 
нимъ, людямъ старой культуры, какъ то 
психологически не го, что трудно, а почта 
невозможно было освоиться съ мыслью, 
что ноте для всей этой взрослой молоде
жи «Жизнь за Даря» Глинки есть чужой, 
впервые ими конкретно воспринимаемый 
впешшй факте, и что если бы Алексан
дровичу не пришло на умъ, показать, хо
тя бы въ этой внешне убогой обстановке, 
нашу нащональную оперу, ее вообще пн-
какъ не могло бы узнать подрастающее по 
колете. «Жпзпь за Царя Глинки» оста-< 
дась бы какпмъ то условнымъ обозначе-
темъ, за которымъ вся эта молодая Poc
cin ничего бы живого и реальнаго не ощу 
щала! 

Это, конечно, единичное вырванное изъ 
жизни наблюдете, по :;а нимъ кроется ка
кой то огромной важности обпп'й факта, 
которому оно служите лишь иллюстращей. 

Туте непосредственно можно было ощу
тить, "какой въ сущности подвигъ нанто-
пально-культурнаго развипя несете мол о 
дежь! То, что намъ давалось даромъ, что 
мы вдыхали, какъ бы С7. воздухомъ изъ 
окружающей насъ атыо-*)еры, тому сей
часъ нужно сознательно учиться, тратя 
onepriio, напрягая волю. И это въ усло-
тяхь тяжелой трудовой жизни, въ чужой 
cpedìb! 

Но непосредственно ощущаешь и дру
гое: какая великая обязанность лежите 
на насъ, стиршемъ покодьши, и на поко-
ленш младшемъ. 

Мы, носите лн старой культуры — вы
мирающее племя. На.чь нёгь и не можетъ 

ыть пополняя , такъ какъ разрушенъ 
нац1опольно-государс,твенный сосудъ, вмЬ 
щавш^й эту культуру и разлилась драго
ценная влага. За нами идутъ люди, для 
которыхъ великая русская культура оли
цетворяется въ насъ, въ нашемъ поко-
леЩи. 

Мы — живое предате, а когда мы уй-
демъ, останется лишь nucaiúe, и по на 
мятннкамъ придется возстанавливать, 
реставрировать культуру Императорской 
Poccin. 

Удастся лп i l ' Л i. il i им отцовъ и детей, 
раздЬленнымъ револгоц1ей, связать ц!шь 
временъ и отстоять подлинную преемст
венность культуры? 

Вотъ вопросъ, который просится на 
умъ въ «день русской культуры» и тре
буете ответа. Что тотъ широкШ фронте 
поступательна™ культурнаго двлжелод, 
который сложился въ Poccin до револю-
цш, сейчасъ уже недостижимый идеалъ — 
это ясно. Вопросъ ставится гораздо уже: 
удастся ли, хотя бы черезъ как!я то уз-
к!е горлышки и перешейки провести :ки-
выя нити отъ настоящаго къ будущему? 

Это не только вопросъ. Это задача, ог
ромная и ответственная. Все, въ комъ-
воплощается русской культура, должны бо 
летъ этпмъ вопросомъ и работать надъ за 
дачей: найти ц создать себе преемпиковъ. 
Этимъ же ьопросомъ должны болеть и все 
«молодые» п работать падъ задачей: взять 
Сть старгааго ноко.тЬн1я все, что опо мо
жете дать. 

Пусть молодые пдуте своими путями, 
лишь бы они отправлялись отъ тЬхъ ве-
ликпхъ достпже1ий, которыя уже содер
жатся въ русской культуре, созданной 
Императорской Росстей'. " 
Пафосъ учвнщ и пафосъ учительства— 

нота что нужно сейчасъ во имя преемст
венности русской культуры. 

К. Занцевъ. 

раздо большее значен!е, ч^мъ копеба-
н!я въ государственной политике. — 
внутри Этой общей национальной рамки. 
Это общее соотношен!е вполне объяс
няете тотъ, на первый взглядъ, стран
ный факте, что эпохи политической 
реакц!и являлись эпохами неуклокнаго 
роста и расцвета научной культуры въ 
нашей страна. Съ этой точки з р Ъ т я 
особенно знаменательна и поучительна 
эпоха Николая I, эпоха расцвета не 
только русской литературы, но и нау
ки, расцв-ьта, связаннаго при этомъ 
явно съ деятельностью и поддержкой 
государства. Въ эту эпоху были со
браны и изданы неоценимыя сокрови
ща первоисточниковъ национальной ис-
торш и образовались и выступили на 
научное поприще крупные обобщаклше 
умы; С о л о в ь е в е , К о н е т. А к 
с а к о в е , К а в е л и н ъ, Ч и ч е 
р и н е . Въ эту эпоху — при прямой 
и щедрой поддержке государства и 
самого Государя — созданы были 
услов1Я для раэвиля такой науки, какъ 
астрономия — роль въ этомъ отношен!и 
Дерптскаго Университета, отпрыскомъ 
котораго была Пулковская Обсервато-
р!я, основанная въ 1837 г., была р е 
шающей. Въ эту же эпоху были осно
ваны Географическое Общество и Глав
ная Физическая Обсерватория, роль 
которой въ области метеоролопи совер
шенно подобна роли Пулковской 0 6 -
сервзторш въ области астрономии. К ь 
этому же времени относятся осново
положные труды по геолопи Росой , 
произведенные иностранцами (съ англи-
чаниномъ М е р ч и с о н о м ъ во гла
ве) , но имевшее несомненно крупное 
значен!е для развит!я русской геологи
ческой науки. Русская хим!я тоже 
возникла въ эту эпоху. Быть можете 


