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Рис. 1.

Кто никогда не выезжал из центральной России или

кто случайно не был на Кавказе и в Забайкалье, тому
никогда не приходилось видеть высоких гор, покры-
тых вечными снегами. На юге Европы тянется такая

огромная горная цепь. Зовут ее Альпами. Среднюю
часть этих Альп занимает маленькая страна Швейца-
рия, о которой я и хочу рассказать. Швейцария—са-

мый красивый уголок во всей Европе : не даром посе-

щают ее столько путешественников, не даром каждый

швейцарец так любит свою родину. Он, наверное, в

оности не раз обошел ее, знает в ней каждую до-
эожку.
Там даже есть такой обычай, что каждый ремеслен-

ник, каждый рабочий человек, окончив ученье, обоп-
рет пешком всю страну, посмотрит, как живут люди

» других деревнях и городах, какие где порядки, по-

учится уму-разуму и, вернувшись к себе домой, при-
нимается толковее за работу, старается вложить в нее
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то, чему научился он в других местах. В дороге оі

нередко успеет подружиться с другими такими же ра
ботинками-путешественниками. Разойдутся они послі

по своим родным местам, а дружба останется, и

трудную минуту не раз они вспомнят друг о друге і

помогут советом или делом. И когда в каком-нибуді
уголке Швейцарии случится несчастье, —а случаете:
это очень нередко, —то вся Швейцария живо откли

кается для помощи пострадавшим, и они всегд

легко оправляются от несчастья, —еще лучше даж<

устраиваются, чем жили прежде.
В Швейцарии очень любят таких путешественни

ков, и сельские жители без всякой платы принимаю'
их на ночлег, бесплатно же и кормят их, так что та-

кое путешествие почти ничего не стоит бедному ра
бочему. А сколько нового, любопытного увидит он ш

своем пути. Швейцария—очень маленькая страна, |
нашу небольшую губернию, но она очень разнообраэ
на, благодаря своим высоким горам. То высятся пере,
путником огромные, снежные великаны, с которых сбе
гают дикие, горные потоки ; то теснятся голые утесы і

скалы, покрытые одним только мохом ; то взор путник
отдыхает на чудных голубых озерах с густо-заселен
ными берегами. Вот перед ним громадный, темныі

лес с вековыми дубами и буками, а за лесом вдру
развернутся изумрудные альпийские луга, по кото

рым гуляет откормленный, породистый скот. У ка
ждой коровы, у каждой козы привешен за шею ко

локольчик, чтобы она не затерялась в горах, и звоі

этих колокольчиков сливается в целые мелодии, ка

торым отвечает горное эхо. А в долинах стелютс

огромные хлебные поля, и на десятки верст тянута
прекрасные фруктовые сады.

И на всю жизнь у бедного ремесленника останет

ся воспоминание о том, как он путешествовал в юна

сти, когда у него не было ни забот, ни семьи, когд
ему легче одному было переносить всякую нужду. I
тихими, зимними вечерами рассказывает он потом

своим детям о том, что видел на пути. И дети мечта



ют, что и они, как только вырастут, тоже обойдут
пешком свою милую родину.
Посмотрим же, что приходится такому путнику

встретить на своем пути, обойдем за ним его страну
и посмотрим, как живут ее обитатели.



На Боденском озере.

Вот мы у входа в Швейцарию, на берегах БоденскД
го озера. Швейцарии принадлежит только одна частя
его. Красиво раскинулось по равнине огромное озе-

ро, и только на горизонте белеются в ясную погоя

снежные цепи Альпийских гор. Со всех сторон опоя4
сано оно железными дорогами, а по самому озеру то

и дело мелькают пароходы.
Боденское озеро так велико, что, выехав на ерм

дину его, не видно даже берегов, —как в море. Как 1
море же, на нем иногда поднимаются высокие воя

ны и разыгрываются настоящие бури. Рыбаки знаки

приметы надвигающейся бури и спешат укрыться 1
гавани со своими маленькими лодочками.

Берега озера почти сплошь заселены, повсюду кш

пит самая оживленная жизнь. От городка к городК|
тянутся без перерыва фруктовые сады. Климат здесіі
мягкий, ровный; холодные горные ветры не доходе
до Боденского озера, земля удобная для садов, и, бл«
годаря этому, фруктовые деревья дают здесь прекрая
ные урожаи. А дальше, вглубь страны, за фруктовые
садами волнуются роскошные хлебные поля. Фрукте
вые деревья в Швейцарии тоже обыкновенно сажав
на полях и лугах. Землю между ними засевают каков
нибудь травой, и такие луга дают даже лучшую траи
чем открытые, потому что они защищены от палящи
лучей солнца и трава растет на них выше и гущеЯ
Садоводством в этом крае занимаются очень мнопІ

Больше всего разводят груш и яблок. Из них швейцаи
цы приготовляют фруктовый квас, так называемы!
мост.
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'Летом, когда поспевают фрукты, они составляют

главную часть их обеда, а маленькие дети все время
проводят в саду. Кроме груш и яблок, в Швейцарии
хорошо родятся вишни, черешни, сливы, а поюжнее

абрикосы, персики. Дороги повсюду усажены кашта-

нами и грецкими орехами. Грецкий орех —прекрасное,
тенистое дерево, но за последнее время его все более
и более уничтожают и употребляют на разные подел-

ки, потому что своею слишком густою тенью он вре-
дит лугам.
По самому берегу озера местами тянутся на целые

версты аллеи огромных пирамидальных тополей. Вол-
ны озера, с серебряными гребешками на вершинах,
тихо плещутся о берег ; они точно перешептываются
и разговаривают между собой. Если бы понять их

язык, много бы нам рассказали волны о том, что про-
исходило на этих мирных, веселых, густо заселенных

берегах в прежние времена. В древности здесь почти

не было селений, берега были покрыты густым, мрач-
ным, болотистым лесом, где водились дикие звери. И
только кое-где были разбросаны маленькие хижинки

полукочующих племен. Римляне проникли в эти ди-

кие леса, покорили туземцев и построили крепости,
чтобы держать их в повиновении. Вскоре после рим-
лян явились сюда проповедники христианства. Пере-
давая полудиким туземцам христианское учение, они,

вместе с тем, помогали им бороться с их суровою
природой, вырубали леса, осушали почву, сеяли хлеб
и научили всему этому своих учеников. С тех пор здесь
оживилась жизнь, зазеленели поля, зацвели плодо-

вые деревья. Потом в этих когда-то свободных стра-
нах выстроилось множество богатых монастырей, а

за ними и целая сеть городских укрепленных замков

и дворцов. Рыцари и воины закрепостили сельское на-

селение. Потом между ними наступили раздоры и

войны, и мирные берега швейцарских озер залились

кровью; земли опустошались, посевы топтались вой-
сками, деревья горели. Многое подобное рассказали
бы нам волны тихого озера, если бы мы дольше оста-

лись их слушать. Но надо ехать дальше.
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По берегам озера мы видим .множество рыбачьих
лодок. Нигде больше во всей Швейцарии не ловят

столько рыбы, как здесь.
Проходя по берегу Боденского озера, мы придем

к городу Штейну, около которого из озера вытекает

большая, широкая река Рейн.

__ На Рейне.

У городка Штейна река Рейн будто пробивается
среди скал, отрогов длинного, но невысокого хребта
Юры, который проходит на северо-западе Швейцарии.
Это очень старый городок, в нем 'много сохранилось
старинных зданий и древних башен.
От Штейна 'дорога идет прелестною долиной Рей-

на. Местами долина расширяется, берега ее покрыты
роскошными лугами с высокою, сочною травой. Луга
мягко переходят в невысокие горы, сплошь одетые

виноградниками. Местами же долина превращается в

узкое извилистое ущелье, загроможденное камнями,
среди которых с шумом кипит и пенится река. Горы,
поросшие ельником, ближе придвигаются к реке. Одна
за другой поднимаются их вершины, то остроконеч-
ные, то закругленные, в виде гигантских шапок. Де-
ревья на вершинах этих скал кажутся снизу совсем

крошечными кустиками.
Шумно и бурно течет Рейн среди таких диких гор.

Они все больше и больше сдавливают его, и, наконец,
он, прорвавшись среди них, падает огромным водо-

падом вниз со скалы (рис. 2). Это—самый большой
и широкий водопад в Швейцарии. Много путеше-
ственников приезжают только для того, чтобы по-

смотреть на него.

Швейцарцы умеют извлекать пользу из своей не-

богатой природы. У них мало плодородной земли ; не-
смотря на все труды, им все равно не хватит собствен-
ного хлеба. Вместо хорошей пахотной земли—у них

горы да водопады. Швейцарец подумал, да и заставил

на себя работать водопады. Огромный Рейнский во-



Рис. 2. Рейнский водопа,
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допад, на который любуются толпы посетителей, при-1
водит в движение несколько фабрик. Падение его!
обладает такой огромной силой, что он мог бы ра-|
ботать во много раз больше. И редкий водопад, редкий
поток в Швейцарии не работает хотя на каком-либо:
маленьком заведении или мельнице. В главном городе
Швейцарии, Берне, двигаются водою все городские;
часы.

Рейнский водопад лежит недалеко от небольшого]
красивого городка —Шафгаузена. В Шафгаузене так!
много сохранилось от старины, что, кажется, сразу
переносишься за несколько веков назад. Узенькие
улицы и переулочки обставлены с обоих сторон;
старинными швейцарскими домиками с низко-све- ;

шивающимися кровлями, с острыми шпицами. Стены;
домов покрыты старинными украшениями н надпися-

ми. У каждого домика есть непременно балкончик или

галлерейка, уставленные так же, как и окна, горшка-
ми цветов. Швейцарцы вообще очень любят цветы.

Даже в деревне нет домика, где бы из окна не глядели

цветы. У самого бедного крестьянина есть хоть одна

грядка цветов иод окном.

За водопадом Рейнская долина принимает более спо-

койный вид, горы отодвигаются, река течет спокой-
нее. Здесь даже можно забыть, что находишься ві
Швейцарии. То перед нами роскошные луга с выч

сокою сочною травой, то огромные, волнующиеся поля-

пшеницы. Здесь самая удобная для земледелия почва

в Швейцарии.
Швейцарцы сеют хлеб везде, где только возможно

обработать кусочек земли. Иногда им приходится
укреплять почву на очень крутых откосах и в корзин-;
ках за плечами носить удобрение на высокие скалы.-

Но швейцарец привык трудиться, и нужно только уди-і
вляться, какие богатые урожаи дает ему завоеванный
у природы кусочек земли. Он все приспособил и при-
ладил так, чтобы ему было легче работать. Орудия
для работы у него всегда хорошие, земля вспахана

глубоко.
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Во многих кантонах Швейцарии есть сельскохозяй-
ственные школы, и крестьянину всегда есть куда
обратиться за дельным советом. Кроме того, все

швейцарцы грамотны и могут всегда прочесть, что

пишут в газетах и книгах о хлебопашестве, о новых

машинах, о том, где можно купить хорошие семена.

Впрочем, пахотной земли большею частью все-таки

так немного, что ею одной крестьянину не прокор-
миться,—она служит ему только подспорьем. В гор-
ных местностях главный промысел его—скотоводство ;

около больших городов он в то же время и фабрич-
ный рабочий. Отец занимается землей, а сыновья ра-
ботают на фабрике. В некоторых же местах все кре-
стьяне занимаются кустарными промыслами.
Общественной пахотной земли в Швейцарии почти

' не осталось ; только луга да леса еще принадлежат
всему сельскому обществу. Пахотная земля очень раз-
дроблена: нигде, кажется, в мире нельзя встретить
таких крохотных клочков земельной собственности.
Теперь в Швейцарии введен закон, чтобы вся земля

переходила по наследству к меньшему сыну.
Так как земли мало, то она никогда не отдыхает,

и крестьяне ведут переменное хозяйство. Они сеют

кормовые травы и так улучшают почву, что снимают

по две жатвы, например, пшеницу, и просо, рожь и

гречиху. Во многих местах для удобрения сжигают

картофельную ботву, солому от бобов, гороха. Кое-
где в долинах удобряют еще так: во время каждого

большого дождя во многих местах с гор бегут потоки

мутной воды, перемешанной с сухим листом от лесов.

Внизу выкапывают большую яму, куда и стекает с

гор вода. Каждый крестьянин общины, у которого
плоха земля, может брать из ямы на свою землю на-

несенные слои земли с гниющим листом.

Маленькие кусочки земли, особенно где-нибудь в

горах, куда трудно и взобраться, возделывают часто

просто лопаткой ; большие же участки теперь по всей
Швейцарии уже вспахивают хорошими плугами.
Больше всего сеют пшеницу. Ржи встречается очень
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мало ; в некоторых местах ее сеют не для зерна, а для

соломы, которая идет на плетение шляп и других ве-

щей, для чего хлеб скашивается незрелым. Картофель
тоже очень хорошо родится в Швейцарии, и в неко-

торых кантонах, как, например, в Гларусе, занимают-

ся почти одним картофелем.

Рис. 3. Крестьянка из Рейнікой долины

Среди золотистых нолей Рейнской долины мелька-

ют мимо едущего путешественника один за другим
несколько маленьких городков. В Швейцарии, впро-
чем, вообще нет больших торговых городов, как в

других странах. В городах ее не увидишь ни боль-
ших роскошных магазинов, ни громадных дворцов.
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Города все очень чистенькие, домики в них неболь-
шие, но зато удобно устроены. Нигде не видно грязи.
У каждого почти домика галлерейка, обвитая вино-

градом или другим каким вьющимся растением. Ка-
ждый домик окружен хоть маленьким палисадником,
сплошь почти засаженным цветами. В самых больших
городах, есть правда, несколько улиц, построенных
на европейский лад. Обыкновенно же дома размещены
просторно и стоят вплотную друг к другу.
Пожары в Швейцарии—редкость. Пожарная коман-

да там добровольная. В Швейцарии жители часто

соединяются в разные союзы или общества для того

или другого дела. Такие союзы называются Ферей-
нами. И каких только союзов там нет! Почти все ра-
бочие объединены в профессиональные союзы : есть

союзы стрелков, союзы для поднятия народного обра-
зования, даже союзы для украшения парков. Вот та-

кой же добровольный союз составляет и пожарная
команда. Из своей среды выбирают они себе предсе-
дателя или начальника, которого могут сместить, если
он им не нравится. Часто можно видеть, особенно ле-

том, как они учатся работать машиной, устраивают
примерные тревоги и делают всевозможные упражне-
ния. Обыкновенно вы увидите это по вечерам, когда

все свободны от дневной работы и могут отдать свой
досуг на это занятие. Зато как охотно спешат по-

мочь они, где случится пожар. Да и не только одна

пожарная команда,—весь город сбежится на помощь,
и пожару не дадут разгореться. И за все берутся они

дружно и по доброй воле.

Но вот мы, наконец, подходим і: Базелю. Это са-

мый большой город в Швейцарии, совсем не похожий
на все прочие города. В нем такие же громадные и

роскошные дома, как и во всех других больших горо-
дах Европы.
Базель—пограничный город, и только разве одним

напоминает Швейцарию,—это трудолюбием своих жи-

телей.-

Но оставим богатые улицы и роскошные здания
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и заглянем в маленькие домики на окраинах города.
Здесь, разумеется, и следа нет той роскоши, кото-

рую мы видели на главных улицах Базеля. Но бед-
ности и нужды здесь мы тоже не встретим. В доми- :

ках чисто и приветливо, и почти в каждом мы уви- \
дим станок для разматыванья или тканья шелка, про-
изводством которого так славится Базель. В городе,;
правда, есть несколько и механических фабрик, но<

большая часть шелковых тканей работается кустарями-і
дома. Фабрикант дает кустарю на дом и станок и ма- 1
териал, а тот приносит ему уже готовую ткань, так.:

что фабриканту только остается отделать ее, но цены

на такую работу сильно сбиты. Нередко вместе с ним

работает и вся его семья. Дома кустарь имеет неболь-
шое хозяйство, корову или коз}7 ; маленький огоро-
дик служит ему тоже хорошим подспорьем, так что^
он может кое-как все-таки прожить со своим неболь-
шим заработком.
Подобное кустарное производство преобладает в

Швейцарии. Там редко можно встретить фабричных
рабочих, у которых ничего бы больше не было, кроме
их заработной платы. Впрочем, и таким рабочим в

Швейцарии живется лучше, чем во многих других
странах. Правительство швейцарское ограничило ра-
бочий день десятью часами. В тех же областях про-
мышленности, которые вредны для здоровья, рабо-
чий день еще короче. Ночную работу закон допуска-
ет только в исключительных случаях. Постоянная же

ночная работа допускается только в тех производ-
ствах, которые сами по себе требуют непрерывного
действия. Дети же и женщины вовсе не допускают-
ся к ночной работе. Кроме того, мастерские и фабрики
все должны хорошо содержаться, чтобы не вредить
здоровью рабочих. Все рабочие помещения должны

быть хорошо освещены, свободны от пыли ; повсюду
должна быть устроена хорошая вентиляция (прове-
тривание, освежение воздуха).
Если какой-либудь фабрикант хочет устроить фа-

брику, то он обязан составить сначала фабричное по-1
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Рис. 1. Гора Сснтис
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ложение, которое должно быть утверждено прави.
тельством. Рабочие тоже могут высказывать о неі

свое мнение. Если в положении не будет ничего про
тивозакоиного, то оно утверждается.
Детей на фабрику в Швейцарии не принимают д

14-ти лет. Женщинам есть также много облегчение
Для них удлиняется обеденный отдых, сокращаете
работа перед праздниками. Но особенно много за,
ботнтся фабричное швейцарское законодательство к
беременных. Беременные женщины не могут рабо
тать на фабрике в продолжение 8-ми недель пере,
родами и после них.

Впрочем, фабрик в Швейцарии вообще немного

Больше всего их па севере, и мы сейчас заглянем і

один такой промышленный округ.

В царстве высокого Сентиса.

Если мы поднимемся вверх по одному из прито
ков Рейна—реке Туру, он поведет нас по прелестноі
долине Тоггенбург до самого снежного Сентиса, с'
которого он сбегает. Как древний патриарх, блести*
своей белой вершиной этот так-называемый а л ь п и й|
скийкаменьи смотрит с своей огромной высоты на

окружающую его холмистую страну (рис. 4).
Теперь путешественники уже нередко взбираются

на его зубчатую вершину. Нелегок этот подъем, не

зато перед удивленным взором путника открываются?
такие картины, которых он нигде больше не уви4
дит и которые заставят его забыть все трудности
пути. На северо-востоке перед ним раскинулось все

громадное Боденское озеро, и на далекое расстоя-3
ние за озером видны уже не швейцарские, а герман-]
ские земли. На востоке открывается красивая гор-]
ная страна —Тироль, а на юге—дикий, малодоступ-і
ный Граубюнден. На западе же перед нами чудныа
озера средней Швейцарии и ее снежные вершиныЗ
Когда поднимаешься из глубины долины, то перед гла*

зами развертываются все новые и новые картины, вся
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больше и больше охватывают взор, точно все шире
и шире раскрывается новый, еще неведомый мир. И,
наконец, па самой вершине —перед вами огромное
пространство. Картонными игрушечными домиками
кажутся с высоты все громадные сооружения людей !
Какой-нибудь городок представляется маленькою,
грязною кучкой среди изумрудной зелени лугов и в

виду серебряной чистоты снежных гор. Но вот солн-

це близится к закату, и снежные вершины начинают

загораться ярким пламенем его последних лучей. Эта
картина особенно красива; про нее говорят: < Альпы
горят . Чтобы видеть, как горят вершины, взбирают-
ся нарочно на высоты. Снежные, чистые великаны

горят красным цветом, несколько минут, потом начи-

нают бледнеть, понемногу гаснут снизу все выше и

выше, а через некоторое время стоят они перед нами

совершенно потухшие, точно помертвевшие. Удиви-
тельно грустное впечатление оставляет на душе этот

совершенно мертвый вид вершин, как только огни

потухли. Опе уже не блестяще-белые, как были рань-
ше,— они точно посинели. Но вот всходит луна, и

снега опять заблестели новым серебряным светом.

Да, удивительно, хороши снежные вершины, чуд-
но меняются их краски при перемене освещения. Не
даром в Швейцарию собирается каждое лето так мно-

го путешественников полюбоваться на их красоту.
Сентис стоит на границе двух кантонов: Аппен-

целлернского и Сен-Галленского. Сен - Галленский
окружает Аппенцеллернский, по выражению местных

жителей, как скорлупа окружает зерно. В них нет

громадных гор с вечными снегами, с чистыми, голу-
быми ледниками, с их торжественной тишиной. Пе-
ред глазами путника расстилаются во всей своей ла-

сковой красоте предгорья Альп. Серебряная речка Тур
тысячами извилин пробегает среди изумрудных лугов,
спрыгивает со скалы на скалу и пенится в своем ка-

менистом русле. Тут она двигает колесо в маленькой
астерской, там орошает поля и луга, которые по-

крывают псе склоны н косогоры. Кое-где мелькают

Швейцария. - 2
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чистенькие, веселые деревушки, со всех сторон дон<
сится мелодическое, позваниванье колокольчиков.

под тенью громадных елей ютятся на высотах пасті
шеские хижины, и время от времени слышится зву
пастушеского рога. Все это такие милые, душу бодр:
щие картины, которые можно встретить только

Швейцарии.
Сойдем в долины, посмотрим деревушки, загляне

в каждую хатку, и мы увидим, что все это не тольі

кажется нам таким с высоты, что и на самом деі
жизнь швейцарцев течет гораздо спокойнее, че«
жизнь других европейских народов. Посмотрим ж|
как живут швейцарцы в праздничный день, когда в<|
деревня дома, посмотрим их и на работе, в поле.

В деревне (рис. 5) вы не встретите ни одного домин

в один этаж. Они не велики, но всегда высоки. Быв!
ют дома в три, четыре этажа.

Войдем в дом зажиточного крестьянина. Нижпиі
этаж, как у него, так и у всякого бедняка, занят рая
нымн службами: сараями, стойлами, кладовыми 1
тому подобным. Жилые комнаты только во второі
этаже. Сначала входишь в огромные сени, куда сп|
койно может въехать полная, груженая телега. В этЛ
сенях молотят хлеб ; часть их занята сеновалом. ИІ
сеней, а также и прямо снаружи по лестнице входЯ
в большую, просторную кухню. В кухне у швейцарцев
никогда не бывает больших печей. Вместо них стой
только маленькая плита, на которую идет очень мал

дров. Да и зачем им большая печь? Хлеб они дом

не пекут,—для этого у них в деревне всегда есв

пекарня, где пекут хлеб на всех зараз.
В каждой деревне есть общественная прачечная, гд

всякий, кому нужно, может стирать белье. Таким пу
тем меньше расходов и на топливо, и на людей. И
кухне от этого у них всегда очень чисто и опрятне
Посреди кухни стоит стол, за которым обедает вс

семья, а вокруг него—скамейки. По одной стене бол^
шой шкап с посудой, а по другой —полки, где стоя

блестящие кастрюльки и тазы. В кухне две двергм
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одна из них ведет на галлеренку, оовнтую диким ви-

ноградом и заставленную цветами, а другая в спаль-

ню. Если нет женатых детей, вся семья обыкновенно

спит в одной комнате. В спальне у них всегда настоя-

щие постели с теплыми одеялами, с хорошими подуш-
ками. На день постели прикрыты покрывалами, чтобы
Не пылились.

2*
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У, зажиточного крестьянина в доме всегда хороша^
лампа, перед круглым столом —мягкий диванчик, гд
по вечерам сидит отец семейства и читает вслух газе

ту, а вся семья слушает с какой-нибудь работой і

руках.
Окна во всяком домике, и в бедном и богатом, за:

вешаны белыми кисейными занавесками и уставлеш
цветами. У. окон зеленые ставни.

Верхний же этаж, тоже с окнами, занят большеі
частью чердаком, и кладовыми, куда убирают разны
припасы и сухие фрукты.
Если еж крестьянин женит сына, то он пристраи

вает обыкновенно еще комнату или даже строит цен
лый этаж сверху. Старый крестьянский дом обыкно^
венно состоит из множества таких надстроек. Дом из|
давна переходит по наследству от отцов к детям, ка]
ждый что-нибудь в нем прибавляет и таким обра-
зом дом растет понемногу, а вместе с тем растет и бла-
госостояние крестьянина.
Швейцарцы очень бережливый народ и редко разоі

ряются. Хозяйство они ведут свое толково, умелоі
Разве какое-нибудь несчастье разразится над ними я

разольется река и затопит поле, а иногда и дом, или]
сорвется с горы снежная лавина и передавит, пере-]
портит все на пути. Но и тогда пострадавшим не-1
трудно оправиться, потому что, как только узнаютд
в Швейцарии о таком несчастье, со всех сторон им со-]
бирается помощь, и они скоро оправляются.
Вот мы в праздничный день в швейцарской деревнеі

У садовых изгородей, обвитых виноградом или крас4
ными настурциями, сидят на скамейках старики и поИ
куривают свои коротенькие трубочки на свежем воз-з

духе (рис. 6). Кругом разносится благоухание све-і
жескошенного сена. Из окон выглядывают веселые!

нарядные девушки, с серебряными украшениями на]
груди и шелковыми уборами на головах. А ребята!
играют и веселятся где-нибудь на лугу.

В городах тоже замолкли колеса фабрик и мастер!
ских, не дымятся больше фабричные трубы, и все]
жители направляются в хорошую погоду за город.!
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•Даже женщины с грудными детьми не сидят дома;
у каждой есть детская повозка, куда она может по-

местить двух и даже трех маленьких детей.
После обеда во всех трактирах, в городе и деревне,

раздается праздничная музыка, а около них на воль-

Рис. 6. Старик из Аппеццеллерна.

ном воздухе расставлены длинные столы и скамей-

ки, па которых теснятся и женщины, и старики, и

молодые девушки и дети. Все они собрались вместе,
чтобы повеселиться и отдохнуть от недельной работы.
Вечером устраиваются танцы, которые швейцарцы
очень любят, а в 1 1 часов должны быть закрыты все
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трактиры, если хозяин не запасся особым разреше-
нием. С этого часа все должно быть тихо и на улицах.
Швейцарцы любят повеселиться. Взрослые и дети

составляют разные торжественные шествия или про-
цессии, несут флаги, знамена, играет музыка. Зато
в ночь под новый год у них никогда не бывает тан-

цев. За четверть часа до наступления нового года

звонят во все колокола в городе, чтобы оповестить

спящих о том, что к ним идет новый год. В католиче-

ских кантонах дети очень любят праздник Креще-
ния. Каждая мать уж непременно позаботится ночью

.наполнить разными сластями корзиночки, поста-

вленные ее детьми. А ребятишки на другое утро, еще

в однех рубашках, уже торопятся посмотреть, что в

них лежит.

В ночь под заговенье, на масленице устраивается
обыкновенно маскарад. С утра уже по всем улицам
начинают бегать наряженные в разные костюмы ре-
бятишки. А вечером со всех сторон раздается треск
хлопушек, сверкают бенгальские огни, фейерверки и

т. п. Нередко кончается это очень печально, и на

другой день приводят в больницу обожженных ребя-
тишек, не сумевших обращаться с огнем.

Ранней весной в деревнях весело справляется празд-
ник Флегелеги. Это—праздник работников, пото-

му что устраивается он по случаю конца молотьбы.
Работникам хозяева всегда дают в этот день пре
красный обед, а вечером они играют в разные игры
и танцуют. Так же весело празднуется первое мая—

наступление весны. Это—один из самых веселых дней

в году, как в городах, так и в деревнях. Все дома

украшаются зелеными елочками, у всех горожан и

сельчан приколоты букеты цветов. Осень приносит
другие праздники: возвращение скота с гор в доли-

ны, сбор винограда, который особенно бывает весел

во время хорошего урожая.
Люоят швейцарцы повеселиться в праздник, зато

они умеют и трудиться в будни. В будничный день

все тихо и в городе и в деревне —все работает. И бо-
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гатые и бедные никто не сидит сложа руки; хо-

зяева работают на ряду с работниками.
Сен-Галленский кантон— очень промышленный. В

каждом домике в деревне занимаются плетеньем кру-
жев, вышиваньем. Швейцарские вышивки славятся по

всему миру, а работаются они в этих веселых доми-

ках, разбросанных по Сен-Галленскому и Аппенцел-
лернскому кантонам (рис. 7).

Рис. 7. Кружевница из Сен-Галленского кантона

Ближе к городу в крестьянских домиках мы уже
встретим ткацкие станки, которые фабриканты по-

ставили у крестьян. По всей Швейцарии фабриканты
дают работу на дом крестьянам, а на фабриках толь-

ко сортируют и отделывают (рис. 8),
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Сам Сен-Галлен —большой, промышленный горе
Он расположен в очень высокой местности, поч

выше всех городов Европы. Восемь веков тому
Зад поселился здесь один монах. Скоро из его

стынной кельи разросся большой монастырь, а кр
гом монастыря стали селиться люди. У новых поселе

цев издавна возникли разные ремесла; они стали

Рис. 8. Ткач из Аппешсллерна.

ннматься тканьем полотен. Потом монастырь ста

приходить понемногу в упадок, поселение же все ра;
расталось и разрасталось. Скоро большой пожар уні
чтожил большую часть монастырских зданий и б
гатых домов. Монастырь после этого не мог попр
виться и все более и более приходил в упадок. Г
род же опять расцвел, и теперь это—один из самі

больших городов в Швейцарии, богатый и промыі
ленный. Когда-то знаменитый монастырь исчез Э

перь совершенно, и его здания превратились в ши

лы и разные правительственные учреждения. <
прежнего времени в Сен-Галлене осталась только ст

рипная ратуша— дума, вокруг которой по суббота!
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Рис. 9. Старинная у.іица_в городе Сен-Галлен.
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теснится сельское население, наезжающее из дере-!
вень с своими тележками и повозками. В этот день в

Сен-Галлене рынок, и вся площадь около ратуши з'а-!
сыпана фруктами, овощами, молочными продуктами..
Здесь можно встретить и рыбака с Боденского озера,
и пастуха с окрестных гор и крестьянок, одетых по^
деревенски (рис. 9). --.-

После полудня город опять затихает и принимает-
ся за свою повседневную работу.

В конце августа Сен-Галлен оживляется. За не-

сколько дней уже повсюду плетут гирлянды, гото-

вят флаги, триумфальные арки. Особенно весе-

лы и хлопотливы дети, но не отстают от них и ста-

рики. Весь город принимает участие в приготовле-
ниях к школьному празднику.

И вот к назначенному дню на ближайшем к го-

роду холме, на большой лужайке, в одном углу стро-
ят большую палатку для танцев, на другом конце
расставляют длинные столы, куда придется разме-
стить до двух тысяч детей и множество взрослых. !
Для больших мальчиков строят гимнастику, а для ма- \
леньких детей отделяют большое место для игр. Вся
лужайка украшена гирляндами и флагами.
Старшие мальчики поднимаются с восходом солн-

ца и будят весь город барабанным боем, звуки кото-:

рого тысячью отголосков отдаются в окрестных го-

рах. Потом по улицам города проходят ученики канто-1
нальной школы с музыкой. Но им не приходится дол- ]
го сзывать детей,—там и сям уже замелькали белые 1
платьица. В 8 часов во всех школах уже собрались I
ученики и ученицы, откуда они со своими учителя- |
ми и воспитателями направляются к большому зда- 1
нию кантональной школы, чтобы там соединиться в ]
одну общую процессию. Но вот все дети расставлены, ]
и процессия двигается по всему городу. Впереди идут ]
маленькие мальчики. За ними следуют старшие уче- 1
ники. Дальше идут девочки в нарядных белых пла- 1
тьях с гирляндами цветов и с венками в волосах, а і
сзади идут старшие воспитанники кантональной шко- |
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ли. В процессии принимают участие до 1500 детей
и все учителя их. Проходят они по городу с пением

и музыкой до самой площади праздника.

Праздник открывается детьми пением нескольких

народных песен. Потом дети свободно расходят-
ся кучками, отдыхают, и повсюду начинаются весе-

лые игры, гимнастика, смех и болтовня. Так прохо-
дит время до обеда. Обед возвещают пушечным вы-

стрелом, и проголодавшиеся ребятишки спешат

усесться за длинные столы. После обеда один из стар-
ших учеников поднимается на подмостки и говорит
горячую речь своим сверстникам, в которой он бла-
годарит родину и всех друзей молодежи за свое вос-

питание и призывает своих товарищей на дружную
совместную работу на благо человечеству. Потом
опять начинаются разные детские забавы. Взрослые
тоже принимают большое участие, помогают детям

устраивать игры, улаживают разные споры и недо-

разумения. 'А старики сидят тут же, на скамейках,
в старинных, праздничных одеждах (в коротких, жел- -

тых кожаных штанах и ярко-красных куртках с се-

ребряными пуговками) —за кружкаим пива или моста,
любуются на подрастающее поколение и вспомина-

ют свое детство и юность.

Так среди шумного веселья проходит целый день ;

солнце спускается уже к закату. Маленькие ребятиш-
ки, уставшие от целого дня движения и шума, задре-
мали уже на коленях у матерей. Вот раздается коло-

кольчик, возвещающий конец праздника, и разгорев-
шиеся от игр дети быстро устанавливаются в ряды,
чтобы стройною процессией опять вернуться в город.
И спускающаяся ночь кладет конец шумному празд-
нику. Но воспоминание о нем долго еще живет в дет-
ских сердцах.

Но мы слишком много времени провели в царстве
высокого Сентиса. Нас давно уже ждут берега Вал-
ленского и Цюрихского озер, куда мы и поспешим.
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Пастушеская жизнь в Швейцарии.

Нудно хороши швейцарские озера! Много раски
нулось их по всей Швейцарии, и больших и маленм

ких. Они точно темно-голубые глаза альпийской при
роды, от которых не хочется оторваться, и кажетс^
что читаешь в них обширную книгу ее. Точно чи|
стые бриллиантики в дорогой, красивой оправе, игра
ют они цветом своей воды среди зеленых, живопис

ных берегов. Вот озеро светлеет, из темно-голубоіЧ
делается понемногу ярко-зеленым, потом опять тем

неет, становится мрачным, серым, почти черным—эт(

понадвинулась тучка. Проглянуло опять солнышко-

и опять заблестело озеро яркими, изумрудным]
красками.
Особенно славится красотой своих берегов Валлен

ское озеро. Оно лежит на пороге настоящего алышй
ского мира. Если мы пойдем вверх по горным пото

кам, впадающим в озеро, они приведут нас к веч

ным снегам Гларусских Альп. Ледники их блестящих
белых вершин питают эти потоки.

Над всей страной царит величественный Тёди, на

стоящий альпийский великан, недоступный и как бь
одинокий в своем величии. От него треугольников
расположены другие горы Гларуса по восточной и за

падной стороне кантона. На севере кантона лежіги

Валленское озеро, а за ним, от самого берега его,—

третья сторона горного тре) голышка. Прямо из золо-

тисто-голубых волн озера поднимаются в облака мрач^
ные серые стены с глубокими темными трещинами
и ущельями. Точно развивающиеся прозрачные по-і
крывала, падают по мрачным расселинам и стенам

пенящиеся водопады, быстрых горных потоков. И ка-І
менный орел простирает свои огромные крылья над

седыми изорванными скалами. Кое-где только глаі
отдыхает на беленьких домиках, мелькающих в дЯ
липах. 'А другой берег этого узенького озера точно

купается в роскошной зелени лугов и садов. Прекрас*
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ные пастбища покрыты богатым, пестрым ковром
пышных, южных цветов, и повсюду по ним раздает-
ся мелодическое позваниванье колокольчиков пасу-

щихся стад. Со всех сторон доносятся веселые чело-

веческие голоса и звуки пастушеского рога. Дерев-
ин и города мелькают одни за другими (рис. 10).
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Но иногда над этим мирным озером темные обла|
ка поднимают свою дикую игру. Они собираются е

мрачные, грозные тучи, разрываются об острые скалы

перекидываются с вершины на вершин}-, потом спол

зают в узкие ущелья. Темные тени бегут от них по

озеру, озеро волнуется, из вод его поднимаются бе
лые, пенящиеся гребешки. Горные ущелья полны мра-
ка, в них что-то грозно гудит, солнце гаснет,—и север-
ный ветер на полной воле кидается на затихшие ш

мгновение воды озера, поднимает их выше и выше и

наконец, со всей силой бросает их на крутые скалы

берега. Это работает дикий ветер, который иногда по-

сещает Валленское озеро. Горе тогда запоздавшим
судам, —много уже барок, да и пароходов, погуби-
ла эта дикая игра природы. -^ |
Кантон Гларус издавна считался пастушеской стран

ной. До последнего времени жители его почти исклю-і
чителыю кормились тем, что давали им их стада. Те-|
перь, правда, там уже понастроили фабрик, но все]
же главным их промыслом осталось все-таки молоч-

ное хозяйство. Самая почва и климат такого горно-]
го кантона, как Гларус, дают возможность его жите-]
лям заниматься только скотоводством. По крутым,
утесистым склонам гор очень мало земли, годной для
обработки. Да и то на большей части такой земли луч-І
ше всего удаются луга. Нигде в мире нет таких чуд-і
ных лугов, как в Швейцарии. Швейцарцы много за^
нимаются лугами, прекрасно удобряют для них почву,;
засевают кормовыми травами, а, главное, прекрасно]
орошают их и осушают болотистые места. Часто наі
целые часы расстояния проводят они по трубам воду]
или из ледников снежных гор, или из горных ручьем
для орошения безводных лугов. Нередко водопровод-
ные трубы идут по страшно диким местам, над про-;
пастями, иногда взбираются на обрывистые высоты.]
К иным скалам швейцарцы прикрепляют их желез-]
ными стержнями. Нередко также приходится вести

их через горы и прорубать для этого в горах отверг
стия, называемые туннелями. Путешественники не-]



- 31 -

Вольно дивятся на такие мудреные и искусные по-

стройки.
В холодной горной воде растворено очень много

воздуха, и от поливки такой водою и при хорошем
удобрении растет роскошная, густая трава.

Для осушения болотистых местностей проводят дре-
нажи, или подземные глиняные трубы.

• Хороши также и несеянные альпийские луга. Они
покрыты такою густою, сочною травою, что нигде

больше в мире коровы не дают такого хорошего моло-

ка, как в Швейцарии, в то время года, когда они па-

сутся в горах. • щ ,

Альпийские пастбища разделяются на предгорье,
средние Альпы и высокие Альпы. На невысокие хол-

. мы предгорья выгоняют скот тогда, когда его еще

рано отправлять в Альпы. Самая же лучшая и души-
стая трава растет в средних Альпах.

Там пасется скот в продолжение трех летних меся-

цев. И, наконец, высокие Альпы охватывают луга,
простирающиеся до самой границы вечных снегов.

Там уже не могут расти не только деревья, но не

встретишь даже и кустика. Даже трава там очень не-

высокая, и склоны этих гор часто бывают так круты,
что рогатый скот на них не может пастись, да и не-

много он там найдет себе пищи. На этих высотах на-

ходят себе корм и приют только козы, да смелый
косец заберется в августе месяце на эти малодоступ-
ные крутизны. Он забирает с собой только косу, бру-
сок да немного сыра и хлеба; а если ему придется про-
быть на высоте несколько дней, то и маленький ме-

шочек с картофелем. Множество опасностей окружа-
ют косца во время работы, и бывали случаи, что

семье приходилось оплакивать слишком усердного
работника. Если погода хороша, то косец в один

день скосит там всю траву. На другой день она вы-

сохнет, а потом готовое сено просто сбрасывают со

скал. Иногда же приходится опасными тропинками
носить его на плечах вниз, в долину. Нередко бывает,
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что ветер развеет это сено, скошенное с опасностью]
жизни.

Альпийские пастбища, где пасется летом скот, часто;
бывают расположены на маленьких площадках между!
высокими скалистыми утесами. А иногда это просто!
небольшие углубления среди голых скал. Иногда же]
веселыми, зелеными лужайками пастбища мягко спу-|
скаются по горным хребтам вниз в долины. Громадные
стада тучного скота встречаются там беспрестанно,

Рис. 11. Альпийская короля.

и веселые, сытые коровы, отвыкшие за лето от лю-і

дей, с любопытством осматривают путника, который]
забрел к ним. Звуки пастушеского рога, сзывающе-1
го скот, несутся в долины и переливаются чудной]
музыкой в горах (рис. 11).
Коровы хорошо знают эти звуки, и, куда бы ни раз-*

брелись они, отовсюду собираются на зов этого рога
к хижине своего хозяина. Чтобы какая-нибудь из них

не затерялась в горах, каждой корове, каждой козе

вешают на шею колокольчик, по звуку которого ее:

всегда можно найти. Пастух так любит свой скот.і
так привыкает к звуку каждого колокольчика, что он,|
не глядя, узнает по нем, какая корова к нему подходит.
Хотя альпийские луга и без всякого удобрения дают
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хорошую траву, но пастуху все-таки приходится по-

заботиться о хорошем содержании их, если он хочет,
чтобы трава оставалась у него все время такая же соч-

ная и чтобы пастбище не пропало. Есть местности,
где о содержании этих лугов так много заботятся,
что существуют даже общинные правила, по кото-

рым пастух перед отправлением в горы скота должен

очистить пастбище, то-есть выбрать с него камни,
принесенные сюда лавинами, обвалами спегсв, и зим-

ними бурями. Весной же, во время таяния снегов,
потоки горной воды сильно попортили дороги, огра-
ды—все это тоже нужно исправить, чтобы скот мог

безопасно подниматься в горы и спокойно попреж-
неыу пастись там.

Но и летом случаются напасти с альпийскими луга-
ми. В горах разражаются такие страшные грозы и бури,
о каких в равнинах не имеют и понятия. Иногда они

сопровождаются таким градом, который окончатель-

но выбивает всю траву на пастбищах, так что часто

оно после уже совершенно не может оправиться и

превращается в пустыню. А если даже и оправится,
то никогда больше не даст такой травы, какую дава-

ло до сих пор. Нередко такой град убивает и скот.

Кроме очищения от камней, в Альпах еще много

работы : нередко приходится осушить болото, чтобы
отвоевать еще кусочек земли или возвратить обратно
то, что залило весной ; в очень же сухие луга нужно
провести воду. Местами пастухи строят довольно вы-

сокие ограды, чтобы предохранить пастбище от об-
валов снега. Много им в этом помогают леса, зна-

чит, нужно позаботиться о хорошем содержании ле-

сов и тому подобном.
Большая часть пастбищ принадлежит сельским об-

щинам. По правилам общины, весь скот, который зи-

ыопал в долине, может провести лето в Альпах. Обык-
новенно, впрочем, и не держат больше скота, чем мо-

гУт прокормить альпийские луга. Для этого у пасту-
хов существует особенное коровье право. На ка-

ждую штуку скота отчисляется определенный участок



земли. За меру считается штука рогатого скота. КоЯ
достаточно четверть коровьего участка и тому подов
ное. Пастухи свято соблюдают эти правила. Они очеЯ
любят свою скотину, —от нее зависит все их сущЯ
ствование, она кормит их и обидеть ее—великий грей
Если они выпустят больше скотины на луг, чем сколЯ
ко он может прокормить, она вся будет полуголоднЯ
и молока даст она меньше. Чтобы наблюдать за веЯ
ным исполнением этих правил, каждая община выбЯ
рает на мирской сходке большинством голосов довв
репного человека перед отправлением пастухов в горЯ
Веселый, радостный день, это—день отправленЯ

скота в Альпы, радостный и для человека, и для скотЯ
ны. Скотине надоело за зиму оставаться вхлевуиесЯ
сухое сено. Ей давно уже хочется на волю, в простоЯ
ные альпийские луга, на свежую, сочную траву. А паи

стухи так свыклись со своими Альпами, так любят пя

что, как только побежала весенняя вода и распусти
лнсь деревья, они уже начинают тосковать в доля

не. Швейцарец скучает в других местах и, где бы ні
был, всегда мечтает вернуться в своп горы к прежние
занятиям.

Выгоняют скот обыкновенно в начале июня. Вся
стадо нарядно разукрашен^. У каждой коровы на шеі
венок. Впереди идет передовая корова, вся в цветЯ
и в лентах. Колокольчик подвешен у ней тоже на ши

рокой, красивой ленте. За ней в стройном поряди
следует все остальное стадо с молодыми бычками
телятами, овцами, и козами. Стадо ведет пастух, оде
тый в праздничный наряд, в ярко красную куртку I
с букетом цветов на шляпе. Он трубит в рожок, кря
стьяне поют песни при отправлении, и все стадо вв

село мычит и перезванивает своими колокольчиками

Сзади едет маленькая тележка со всей необходимом
утварью для молочного хозяйства.
Есть пастбища, в которые очень трудно .пробрати

ся. Иногда приходится переходить даже ледянья
поля и ледники и взбираться на очень крутые склони

И надо только удивляться, как такой тяжелый рогй

1
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Р.іс. 12. Пастушья х и ж и н л в гирях.
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тый скот не падает и не разбивается при таких пера
ходах. Но швейцарский скот уже привык к этому,
и подобные несчастья случаются очень редко.
До половины сентября скот пасется в горах, а по.!

том спускается в долины, где крестьяне так же тор-
жественно встречают своих зимних постояльцев. Где
есть предгорье, там скот пасется до самой зимы.

Если взглянуть откуда-нибудь с высоты на зела

иые склоны гор, то мы увидим, что по ним повсюдя
разбросаны по одиночке маленькие хижинки. Около!
хижинок ни кусочка обработанной земли, ни гряд-1
кп цветов, какие можно встретить у каждого швей-|
царского домика. Это и есть хижинки пастухов, где
они проводят со скотом три летних месяца.

Войдем в одну из них (рис. 12).
Каждый пастух рад путешественнику, —ведь он вся

время один со своим стадом. Надо видеть, как го-|
стеириимно принимает он гостей, угощает их всем,!
что у него только есть, достает самый лучший сыр.
Но в хижине у него и душно и неприютно, и сам

он бывает в пей, только когда спит, или работает.
Остальное время он всегда на воле. Дневной свет

скудно пробивается сквозь крошечные окошки хи

жпнкн и освещает большой очаг в углу и большой
медный котел над ним, занимающий чуть не полови-

ну комнаты. В этом котле пастух варит сыр. Тут же

приютился маленький котелок, в котором он варит
себе обед. Поблизости от очага стоит скамейка, кото-
рая составляет чуть ли не единственную мебель хнжи

ны вместе с маленькою скамеечкою для доенияЛ
Вдоль одной стены расставлены большие ведра, по-І
дойник и боченок для масла, а на стене висят шпро-]
кие, плоские, ложки для снимания молока. Тут же!
на прилавке, лежит под прессом сыр. Пресс совсем!
простой, какой может сделать всякий пастух сам. Он!
сделан из толстых досок, кругом устроен небольшой]
желобок, чтобы стекала сыворотка. Прессуется же
сыр тяжестью больших камней, положенных навері
ху (нередко пастух делает сам и всю свою посуду)!
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Вот іі вся обстановка пастушьей хижины (рис. 13).
Входить в нее можно через большие просторные

сени, где пастух в плохую погоду доит своих

коров, а в бурю иногда и загоняет их сюда на ночь.

Над сенями, под крышей—небольшое помещение, где
спит сам пастух и его помощник —мальчик, если у
него есть такой.
Не легка жизнь пастуха в Альпах, особенно в сырое,

холодное лето. В хорошую погоду ему хорошо, —ста-

до не требует надзора, и он занимается все время

Рис. 13. Внутренний вид пастушьей хижины

своим немудреным хозяйством. Не мало у него и до-

суга в такую погоду, есть время и полюбоваться на

чудные окрестности, есть время и отдохнуть и по-

петь. Пастухи любят петь и прислушиваться, как пе-

реливаются в окрестных горах звуки их йодля
(так называется народное швейцарское пастушеское
пение).
Но нельзя позавидовать жизни пастуха в дурную

погоду. Нередко случается, что в июле и в августе
в горах выпадает снег, корма для скота нет. На этот

случай в каждой хижинке имеется запас готового
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сена. Но запасти можно только немного, а стадо боль
шое, и вот тогда-то наступают трудные дни для пасту-
ха. Приходится носить сено на себе из долины по

крутым горным тропинкам. А иногда приходится даже
спуститься вниз со своим стадом. Кроме того, как ни

привык швейцарский скот к горным крутизнам, н|
есть такие опасные места, что редкое стадо сохря
пит целым всех своих членов, —нет, нет, да кто-нн

будь и разобьется. А потеря каждой штуки скота

крупным убытком ложится на его хозяйство. Да и

любит пастух свою скотину, привык к ней как к свое!
семье и долго не может помириться со смертью ка

ждой козы.

В Швейцарии женщины совсем не занимаются ма>

лочным хозяйством, их скорее можно увидать в поле.

Коров доят всегда сами пастухи. На рассвете под
нимается пастух с своего сенника, выіідет за порог
хижины, поглядит на меняющиеся перед рассветом
на горизонте краски, полюбуется на всю просыпаю-
щуюся окрестность и принимается доить коров и коз

и отпускает их пастись. Коровы сами знают свой че-;
ред и одна за другой подходят к пастуху. Он каждую
приласкает, каждую назовет по имени. Окончив доить

и выгнав всю скотину на пастбище, пастух сливает все

надоенное молоко в большой котел для створажн-1
вания и принимается за утренний завтрак. А краен
ки на краю неба в это время делаются все ярче и

ярче; снежные горы загораются огнем, и, наконец,!
из-за них выплывает давно ожидаемое солнце и затем

иляет всю окрестность своими теплыми, ласковыми]
лучами. Сразу все вокруг оживилось, ярко заблестели]
капельки росы на венчиках цветов, замелькали ба- 1

бочки, пчелы, и во всей красе своей наступает чуд-
ный летний день.

Но пастуху некогда долго любоваться природой,
ему надо напоить скотину и приниматься за хозяй-;
ство. Работы у него много. Прежде всего нужно ва-|
рить сыр, а для этого нужно еще сначала наколоть!
дров на целый день. Сварив сыр, нужно вычистить!
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всю посуду, а в жаркий полдень- -загнать скот под

навес или под деревья. Вечером же пастух опять поит

его, доит и из нового молока опять варит сыр. Кроме
всей этой работы, приходится часто кое-что поправить

Рис. 1 4. I орньш пастух

вокруг хижины, починить крышу, ограду и тому по-

добное.
Работы так много, что при большом стаде пастух

берет себе работника и мальчика в помощники. Ра-
ботник съездит и в долину, привезет провизии и но-

вый запас сена и помогает пастуху вести молочное
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хозяйство. Мальчик же чистит посуд}', загоняет и Л
гоняет скот и исполняет разные мелкие поручая
хозяина.

Сам пастух всегда ложится спать позднее своих пш

мощннков, когда осмотрит, все ли в порядке, а вся

ет всегда раньше их всех (рис. 14).
Если несколько мелких хозяев имеют только по я

скольку штук скота, то они собирают его вместе, щ
бирают из своей среды пастуха и поручают ему вея
хозяйство и пасти их скотину. Осенью же, когда Л
до вернется в долину, они сводят счеты и делят сыя

Пища пастухов самая простая и здоровая. Из дол^И
они привозят только хлеб и какую-нибудь крупу да

каши. Ни в одной хижине вы не встретите ни мяса,И
вина. Пастух утоляет жажду только чистою во,Л
да молоком.

Несмотря на то, что у пастуха много работы и опИ
ностей, все-таки не даром любят они эту жизнь вя

рах со своими стадами. Швейцарец крепнет з :есь1
телом и душой ; труд делается для него не тяжелИ
всякой опасностью он умеет справляться. Даже коя

вы на свежем, горном воздухе, при здоровой. сЯ
ной траве, совершенно меняются за лето: они стая

вятся крепче, сильней и умней.
Во всяком стаде есть свой вожак— самая смышлв

ная корова. И она точно понимает свое значение

гордится им. Если в стаде случайно попадется дрі
гая корова, которая раньше была вожаком^ то обияИ
ное животное вступается за свои права и между нн
устраиваются настоящие сражения.

В жаркое, полуденное время скот часто мучают оя
ды и разные другие насекомые. Тогда, как мы уже я
рили, скот загоняют под навес или в рощицу пв
деревья, где не жарко. Зато беда, если скот ося

кется под деревьями во время грозы,—молния лея

может тогда убить его. Вообще грозы очень опасД
для скота в горах. Они там ужасны. Молния ІШ
огромными зигзагами опоясывает небо, или неско^И
мгновений блистает на одном месте, ярко освещая крв

і
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неба каким-то зловещим светом. Страшные раскаты
грома переливаются отголосками в горах и от этого

делаются еще оглушительнее. Кажется, что рушатся
самые горы. Дождь льет потоками.

Предусмотрительный пастух всегда старается во-

время загнать скот под кровлю, потому что, когда

гроза разразится, испуганный скот в слепом ужасе
мечется туда и сюда, и нередко бросается в ужас-
ные пропасти, где, разумеется разбивается на-смерть.
• Рогатый скот в Швейцарии очень крупный и поро-
дистый и стоит обыкновенно очень дорого.
Бедняки разводят больше коз. Коза гораздо деше-

вле, а молока она дает довольно много. Разумеется
козий сыр гораздо дешевле, но он все-таки очень

вкусен и питателен и составляет большое под-

спорье в крестьянском хозяйстве. Козе и корму
нужно, конечно, гораздо меньше и забот она о себе
меньше требует. Она гораздо легче и отважнее круп-
ного скота и, благодаря ее уменью лазать, ей меньше

опасности разбиться. Она взбирается на такие высо-

ты, которые недоступны даже самым смелым пасту-
хам. Но случается и так, что взберется она на какую-
нибудь крутизну, а сойти с нее не может. Спасает ее

только Необыкновенная смелость мальчика-пастуха.
Эти козыі пастухи славятся даже в Швейцарии своею

смелостью, решительностью, необыкновенною ловко-

стью и своим уменьем лазать по скалам. Он всегда

сумеет выбрать самую удобную тропинку для живот-

ного. По Швейцарии много ходит рассказов о сме-

лости этих пастухов (рис. 15).
Скотоводство составляет в Швейцарии главный

источник пропитания. Там очень много забоятся о нем,
стараются улучшить скот и оградить его от всяких

болезней. Так, если где-нибудь появится чума, то ме-

сто это совершенно отрезывается от всех незаражен-
ных местностей, чтобы зараза не распространилась.
Кроме того, там введено обязательное страхование
скота. Пастух за страховку каждой штуки скота пла-

тит ежегодно очень небольшое количество денег, —
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за корову в 100 рублей он заплатит только 50 когтее

в год. Зато, если корова заболеет и умрет, то пасту
выплачивают полностью все деньги, сколько она]
стоила. а»|

В некоторых ме- .... .,

стах Швейцарии
пастухи сами уже ж

перестают гото-

вить сыр, а устра- /
икают сообщафер- Щ
му, куда все и сво- Ч
зят к.іждыіі день 8р
все надоенное мо-

локо. А на ферме і

/'

Рис 1о. В Альпийских горах.

из этого молока уже один кто-ниоудь и готовит

сыр. Таким путем они сберегают и на топливе,
потому что приходится топить .только одну печку,
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да и работы-то так много меньше. Кроме того, сообща
легче купить хорошую машину, а машиной, разумеет-
ся, скорее работать, и сыр выходит лучше. >

Не всегда, однако, однообразна жизнь альпийского
пастуха. Швейцарцы вообще любят праздники; выпа-

дают они и на долю пастухов. Несколько раз в лето

собираются окрестные пастухи на праздник. Вече-
ром где-нибудь на просторной лужайке альпийского
пастбища, под ясным, голубым небом, собираются они
со всей округи со своими женами и дочерьми. Стари-
ки выпивают по кружке пива, а молодежь веселится.

Парни играют в разные игры, борются друг с другом,
бегают взапуски, а потом все весело танцуют под зву-
ки СКріШКИ. г -

Цюрихское озеро.

Забравшись вглубь пастушеского кантона, мы да-

леко отошли от берегов Валленского озера. Вернемся
опять к нему вверх по реке Линту, чтобы проехать
оттуда на запад к Цюрихскому озеру.
Когда-то, в очень давнишние времена, Цюрихское

и Валленское озера были соединены в одно большое
озеро. Потом разные горные потоки н особенно боль-
шая река Линт стали приносить с собой с гор камни

и песок, и дно в середине этого большого озера стало
повышаться и, наконец, почти совершенно выступи-
ло из воды. Таким образом озеро разделилось на две
части: образовались Цюрихское и Валленское озера.
Печальный вид представляла вновь появившаяся зе-

мля. Это было почти одно сплошное болото. Где было
возможно, поселились люди, но убийственные лихо-
хорадкп ежегодно уносили в могилу многих жителей.
И вот, в начале девятнадцатого века один из мест-

ных жителей, Ганс Конрад Эшер, нашел способ осу-
шить это ужасное болото. Много пришлось ему пора-
ботать, но в конце-концов ему удалось отвести все

воды этой местности в один большой канал, которым
°н соединил реку Линт с Цюрихским озером (рис. 16).



-■И болото исчезло совершенно, о лихорадках не стая

больше и помину, поля и луга зазеленели, а имя Гаи
са Конрада Эшера навсегда осталось в памяти блЯ
годарного населения.

Теперь вся эта местность между обоими ^ чра«
представляет один сплошной фруктовыіі сад. Боге
тая растительность одевает берега Цюрихского озеЯ
Благодаря прекрасному, 'мягкому климат)', удобств
сообщения по длинному, почти никогда псчамерзаЯ

щему озеру, берега его сплошь почти покрыты горв
дами и деревнями. В одном конце, там, где из нЛ
вытекает большая, полноводная река Лпммат, раскЯ
нулся богатый, красивый город Цюрих. Жители веси

лого, ласкового Цюриха издавна славились своим Ш
степриимством, своею приветливостью, сострадатели
ностью к беднякам и трудолюбием. И, действнтс тьня
нигде ЕО всей Швейцарии иностранец не чувствуй
себя так хорошо, как в Цюрихе.
Цюрих лежит в прелестной равнине, на самом бв
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Рис. 17. Город Цюрих и река Лиммаг.



регу озера; за ним раскинулись волнующиеся хлеЯ
ные поля и зеленые луга с мелькающими там и сяі
деревнями. Равнина постепенно переходит в невысв

кие холмы, покрытые виноградниками и фруктовым
деревьями. За ними темнеют покрытые густым лесой

склоны гор, над которыми возвышаются серые, разе
рванные скалы. А вдали, на краю неба, белеют леднм

кн и серебряные вершины снежных гор. И со всех эти

гор и холмов жизнь точно стекается в центр, самуи
середину, в цветущий, кипящий жизнью Цюрих. I
Мы иного уже гуляли по горам Швейцарии, любов

лись на красоты швейцарской природы, на роскоД
ную горную растительность, видели, как живет прИ
стой швейцарский народ среди своих гор. Много есЯ
также, что посмотреть и в швейцарском городе.
Швейцарские города вообще мало похожи на дрщ

гие города Европы. Здесь пет душного городского всЛ
дула, в них дышется ночтн так же легко, как в пола

потому^ что весь город тонет в зелени садов. Почти неі
дома, где бы не было сада, даже на самой главной

торговой улице сады.

Через широкую реку Лпммат перекинуто множв
ство мостов, которые соединяют две главные чаев
города.
По правому берегу Лиммата расположена старя

часть города, в которой находятся все главные горізИ
ские здания. Здесь городская ратуша (дума), гимнЯ
зпи, театр, старипые библиотеки ; а выше по горе Я
предместье города —университет и городская клнншЯ
где лежат больные и где студенты учатся, как Я
лечить. - 1
На набережной Лиммат, недалеко от озера, стоя

старинное здание городской библиотеки, соедннеЯ
ное с маленькою церковью. Перед этоіі церковь»
в теин густых каштанов стоит прекрасная стат]Я
Ульриха Цвингли. Лицо его обращено к озеру, и оя

как бы вглядывается в бесконечную даль его, точни
видит там какоіі-то свет, и все лицо его полно верш
и радостной надежды. Кто же был этот Цвингли, пЛ
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чему стоит ему здесь памятник, что сделал он для

швейцарского народа?
Цвшігли жил более трех веков тому назад, он был

простым священником. Недалеко от его памятника

стоит старинный большой собор, с кафедры которого
впервые раздалась его горячая, сильная проповедь.

В то время на западе Европы господствовала

одна могущественная католическая церковь. Верхов-
ной главой ее был папа, который назьгвал себя на-

местником Христа па земле. Папа имел свои земли

и был в то же время, значит, и светским государем.
По примеру папы все епископы и аббаты имели тоже

множество земель, собирая громадные богатства, и

жили роскошною жизнью. О своих духовных детях,
о проповеди Евангелия они уже давно перестали и

думать. Они собирали только со всего населения де-
сятину в пользу церкви. Такие князья церкви держали
у себя воііска и оружием защищали свои богатства,
а иногда даже и сами нападали на соседние владения.

Низшее же духовенство, священники, простые мона-

хи погрязали в самом глубоком невежестве ; они не

знали даже Евангелия, а о Ветхом Завете не имели

ровно никакого понятия. Они заучивали только чу-
жие проповеди и передавали их народу, да кое-как

справляли богослужение и требы.
Самые темные суеверия господствовали тогда как

в народе, так и в духовенстве. Если кто-нибудь являл-

ся и указывал на эти недостатки и невежество, то его

называли еретиком, и нередко такой еретик платился

жизнью за свое честное, правдивое слово. В таком

печальном положении были церковь и духовенство.
Но если духовенство было такое невежественное, то

каково же должно было быть духовное развитие на-

рода, наставником которого оно было? Для народа
не было даже школ, и он коснел в невежестве и в са-

мых темных суевериях.
Швейцарию населял бедный пастушеский народ; он

. Жил простою, трудовою жизнью. Но незадолго до

того времени он одержал несколько побед над тес-



пившими его иностранными государями. И когда иней
странные государи увидели силу и храбрость швей-і
царцев, они стали нанимать их к себе в военную слуиЯ
бу. Каждый старался обещанием богатоіі добычи пв'!
реманить их на свою сторону, действовали подкупом
главных людей кантона, разными подарками. И в бея
ных, простых горцах проснулась страсть к богатстве
и роскоши. Они стали поступать в военную службу, те
к одному государю, то к другому. Один кантон наш

мется к одному, другой к другому п, по приказания
их, идут войной один на другого ; брат сражался 1
братом. Прежнее единение, которым были сильна

швейцарцы, исчезло. Все стало можно купить на день-

ги, раздоры проникли даже в семейства. Деньги, на-

житые таким путем, быстро проживались на роскошь,,
приходилось вновь продавать себя, и народ все бола
ше и больше отвыкал от мирного труда. Духовенство
тоже не могло остановить этого разврата ; оно боль-'
шей частью заботилось только о своих доходах и пси
давало мирянам самые недостойные примеры. Во вре-,
мя своих походов швейцарцы побывали и в Риме,]
где жил папа со своим роскошным, пышным двором;]
увидали, что и этот человек, называющий себя на*

местником Христа, живет не по-христиански, как а

все остальное духовенство, и у них упало всякое уваі
жение к церкви.
В такие печальные времена появился со своею про*

поведью священник Ульрих Цвингли, который стал

учить народ, как нужно жить по-христианекп.
Цвингли родился в богатой крестьянской семье я

детство свое провел среди горной природы. Лето про-І
водил он всегда в Альпах, пася стада, а в зимние.

вечера слушал рассказы отца о швейцарской старине!
о простых и честных старинных нравах. Семья его]
была очень нравственная, строгая, и он часто слышал]
как отец его осуждал наемничество и испортившие!
ся нравы швейцарцев. Отец Цвингли, видя, чти
Ульрих—очень способный и толковый мальчик, реі
шил посвятить €го духовному званию и отдал в школу.
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Окончив курс учения, молодой Ульрих вернулся на

родину и скоро ему предложили место приходско-
го священника. Цвингли принял это звание и начал

неутомимо работать среди своих прихожан, Вместе
с этим он продолжал непрерывно учиться и уже за-

служил славу ученого. Но почести не радовали Цвинг-
ли. Он глубоко скорбел, видя, как народ, прельщаясь
иностранными деньгами, сражался друг против друга,
как на полях битв гибла за деньги лучшая часть швей-
царской молодежи. Он с кафедры стал говорить про-
тив наемничества, убеждал народ не соглашаться на

разные приманки. Тогда у него сделалось много вра-
гов и на него стали возводить много неправды. Оста-
ваться в приходе Цвингли стало очень тяжело, и он

удалился в один монастырь, куда его давно звал на-

стоятель. Прихожане очень жалели, что от них ухо-
дит такой хороший человек.

Настоятель монастыря, куда поступил Цвингли, был
умный человек. Он любил науку, покупал много книг

для монастыря и много заботился об образовании мо-

лодых монахов. Оставшись без службы и живя на

свободе в монастыре, Цвингли еще больше погру-
зился в изучение священного писания. Чтобы иметь

постоянно при себе Евангелие, он сам переписал его

в маленькую карманную книжку, которую всегда но-

сил с собой.
Между прочим монастырь, где поселился Цвингли,

был одним из самых любимых богомолий в Швей-
царии. Там была икона, считавшаяся католиками чу-
дотворной, и к ней ежегодно стекались целые толпы

народа со всех концов Швейцарии. Папа даровал мо-

настырю право отпускать грехи каждому, посетивше-

му его, и над воротами монастыря красовалась соблаз-
нительная надпись: «Здесь получается полное отпу-
щение грехов». Монастырь же обогащался доброволь-
ными приношениями богомольцев, а богомольцы, ку-
пив себе отпущение грехов, возвращались к прежне-
му образу жизни, чтобы и в будущем продолжать
также за деньги, очищать себя от грехов. Цвингли не

Швейцария. 4 ■
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мог без отвращения видеть таких суеверий, котоЯ
только развращали народ, и он выступил с горяв
проповедью против таких богомолий. Вместо тЯ
чтобы выхвалять перед народом чудотворную Л
иконы и отпущение грехов, он говорил народу,»
только истинная вера в Бога и хорошая жизнь моя

дать им это отпущение. ^Перестаньте верить,—вЛ
рил он собравшимся богомольцам,— что Бог пряЯ
ствует в этом храме больше, чем в другом местЛ
каком бы уголке земли вы ни жили, Бог всегда нЛ
дится вблизи вас. Он окружает вас, Он слышит щ
если ваша молитва заслуживает быть услышанноіЯ
бесплодные обещания, ни далекие странствованиіН
дары, предназначенные для украшения мерти
изображений, не привлекут на вас благодати БожЯ
Сопротивляйтесь искушению, побеждайте ваши Л
ховные желания, избегайте несправедливости, подЯ
живайте несчастных и утешайте удрученных, —тоЛ
такими делами вы будете угодны Богу. Эти избрани
ки Божий, к стопам которых вы прибегаете, развеЯ
рез чужие заслуги вошли в царство славы ? Нет, лищ
постоянным исполнением закона Божия, преданное™
воле Всевышнего, доходнвшеіі до презрения смеЯ
Святость их жизни, да будет примером для вас, Л
те по их стопам. Ни опасности, ни соблазны дЛ
совращают вас с пути. Только таким путем вьЛ
стойно почтите их. В дни же скорби возлагайте Я
вание на единого Бога, сотворившего небо и зеЛ
В смертный час призывайте только Христа, едиЛ
посредника между Богом н людьми».

Странно н необычайно было слушать такие реЛ
монастыре. Они глубоко действовали на прихоЯ
ших богомольцев. Число их стало уменьшаться.»
которые, направлявшиеся в монастырь, встр^Я
шедших обратно и, слушая их рассказы, возвращаЯ
назад с полдороги. По всей Швейцарии сЯ
разноситься молва о знаменитом проповеднике. УЯ
хал о нем и папа и разными почестями старался Я|
нить его на свою сторону. В это время освобод^Я

.
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место в большом кафедральном соборе в Цюрихе.
Место это решили предложить Цвингли. Когда Цвинг-
ли приехал в Цюрих, он увидал там такие развращен-
ные нравы, каких не было нигде больше в Швейцарии.
В городе господствовала страшная любовь к роско-
ши и наслаждениям, а потому и подкупов и задари-
ваний со стороны иностранных государей здесь было
больше, чем где-либо.
В 1519 году Цвингли первый раз взошел на кафед-

ру цюрихского собора. Он объявил народу, что будет
ему читать и объяснять Евангелие, которого народ
совсем не знал. И вот чистое евангельское учение раз-
далось с кафедры собора. И народ, давно уже пере-
ставший слушать своих прежних священников, со всех

сторон стекался, чтобы слушать нового проповедника.
Каждый день почти Цвингли говорил проповеди, и

не только весь город, но и окрестные крестьяне стре-
мились послушать его. Вместе с объяснением Еван-
гелия Цвингли старался объяснить своим слушате-
лям и то, что они живут не по-христиански, нападал

на суеверия, восставал против наемничества. И сло-

ва его не проходили даром. Так, когда в окрестно-
стях Цюриха поягился монах, продававший отпуще-
ния грехов, цюрихцы прямо запретили ему вход в

город. Вместе с тем Цвингли был для жителей дея-

тельным наставником и помощником. Примером сво-

им он учил хорошей жизни. Когда в Цюрихе появи-

лась чума, Цвингли не было в это время в городе, —
он уехал на время отдохнуть. Как только он услыхал
о несчастии, то тотчас же вернулся домой и муже-
ственно исполнял все обязанности доброго христиа-
вина, навещая опасно больных и утешая их, пока,
наконец, и его не сломила болезнь.
Не все, впрочем, хорошо относились к Цвингли. Не-

которые считали, что он вводит опасные нововведе-

ния. Духовенство стало бояться, что уменьшатся его

Доходы. Число врагов его все увеличивалось, но Цвин-
гли не обращал на это внимания. Но вот опять в Цю-
рихе появились вербовщики в иностранные войска.

4*
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Цвингли сильно восстал против этого. Цюрихцы отка-
зали французам, но в конце-концов, согласились всту-
пить в войско папы. Врагов у Цвішгли сильно приЯ
вилось, благодаря этому случаю, так что даже жиЯ
его была в опасности, и друзья днем и ночью охЯ
няли его. • -Я
Уже около трех лет проповедывал Цвипі.тп сван

гельское учение. Народ уже стал понимать истин-

ный смысл его, и нередко случалось, что простолю-
дин спорил с невежественными католическими моЛ
хами и доказывал им, что они не знают НвдпгелЯ
Тем не менее нее еще оставались верными католикаЛ
Но вот однажды Цвингли сказал проповедь по поЛ
ду того, что в Евангелии нет запрещения есть ту или

другую пищу. После этой проповеди несколько цю-
рп.хцев нарушили пост. В Цюрихе было правило, Л
если кто нарушит пост, тот платит штраф в поли

церкви. Эти же люди не заплатили штрафа, потому
что считали себя правыми. За это они были аресЯ
ваны и подвергнуты наказанию. Тогда Цвингли Л
шился напечатать объяснение своей проповеди. СЛ
лаясь на послание апостола Павла к римлянам, Л
говорил, что истинное благочестие в вере и люСЯ
христианской, что запрещение той или другой пиЛ
противно смыслу Евангелия и свободе христианин!
Вместе с тем он написал еще другое послание, в Л
тором говорил о том. какой вред приносит обязатеЯ
нос безбрачие духовенства, когда священникам Л
сильно не дают жениться, указывает, что брак не Я
прещен священным писанием, и предлагаетразрешив
священникам вступать в брак. В этих двух посланиН
Цвингли предлагал первые изменения или гак пазЛ
ваемые реформы католической Церкви. Папа исгЛ
гался, что реформы эти уменьшат церковные дохоЛ
и самое значение духовенства для мирян, и старЛ
ся заставить замолчать Цвингли разными мплостяЛ
Но для Цвингли важнее всего были его убежденЛ
Чтобы доказать правоту своего учения перед нащ
дом и перед ученым духовенством, он составил свЯ
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■вложения и предложил городскому совету созвать

йрбранпе духовенства. Собрание это должно было
ріть публично, чтобы и народ мог судить, кто прав.
В своих положениях Цвингли доказывал, что одно

евангелие есть для христиан источник истинного уче-
ния, а Христос есть единственный путеводитель к

иасеніпо. Христа он называл также единственной вер-
ховной главой Церкви ; а кто называет себя его на-

■естнпко.м на земле, тот посягает на честь и ста-

рт Христа. Таким родом он отрицал значение папы,

месте с этим Цвингли восставал также и против дру-
гих установлений и обрядов католической церкви —

Ьютіш постов, поклонения иконам, заступничества
Бятых, говоря, что Христос есть единственный по-

средник между Богом и людьми. Ничто не противно
так Богу, как лицемерие, а всякое стремление пока-

рать себя святым перед людьми есть лицемерие. На
ртом основании должны быть уничтожены монаше-

нке рясы, клобуки, и монахам надо разрешить вы-

родить из монастырей и жениться. Цвингли предла-
гал не только новое устройство церкви, но и госу-
дарства. Он говорил, что христиане обязаны пови-

новаться светской власти только в том случае, если

она не требует ничего, что противно богу. Если же

бна поступает противозаконно, то с Божией помощью

ее следует сместить. Особенно восстал Цвингли про-
рв разрешения грехов за деньги. Бог один, говорил
он, прощает грехи, и те, кто приписывает эту честь

■яовеку, посягают на честь божию. Священник мо-

жет дать только совет грешнику, а грехов отпустить
Ву не может. Никто также, кроме Бога не может

знать участи умерших, а потому все толкования о

|ом, что ожидает человека после смерти, не могут
оьіть правильны.
. Повсюду были посланы приглашения духовным на

собрание, но мало кто на него откликнулся. Из знат-
ЙЭго духовенства явился только ученый богослов- кон-
шнцский викарий Фабер. В зале большого совета

Уже с .раннего утра собралось много народа. Посреди-
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не залы, за отдельным столиком сидел Цвннгли; л
ред ним лежала Библия. Собрание открыл бурш
мистр города. Он предложил всем, кто не согласеЛ
учением Цвипгли, высказаться против него. ПотД
встал сам Цвингли. «Четыре года уже, —сказал онЛ
я проповедую в Цюрихе одно только чистое, непЛ
крашенное слово Божие, а между тем меня называй

еретиком, соблазнителем, обманщиком. То, что гоя

рил я всегда в церкви, изложено теперь в моих щ
ложениях, и пусть каждый из собрания, кто считай
мое учение нехристианским, докажет мне это». ■
все собрание молчало, никто и не думал вступать»
ним в спор. Констанцский викарий говорил, что т*

кие вопросы нужно решать только на вселенских сі
борах и в больших городах. Цвингли умолял не Я
кладывать этого дела в долгий ящик. < Разве малод
говорил он,—здесь достойных духовных пастырей
Кроме того, мы имеем здесь беспристрастного и щ
погрешимого судью—священное писание. Призом
Бога и начнем наше дело в честь истины».

Видя, что все его уговоры напрасны, он просил, Щ
конец, во имя любви просветить его, если он ошнбав
ся. Но и на это никто из духовенства не отозвался. Те
гда кто-то из присутствующих вспомнил, что недавИ
арестовали одного священника за то, что он отверщ
заступничество святых. Говорящий заметил, что ЭІ
несправедливо, если никто не может теперь возрази!
Цвингли. Тогда констанцский викарий сказал, что ев

щенник этот скоро будет освобожден, потому что ей

удалось убедить его отказаться от своей ереси. ТогЯ
Цвингли попросил, если он убедил того священнии
убедить и его на основании священного писания, щ
викарий опять уклонился от ответа. Так и кончился
собрание. Никто не опроверг Цвингли, никто не уЛ
чил его в ереси, и он попрежнему продолжал пропош
дывать Евангелие. Его примеру последовало бо»
шинство других священников в Цюрихе, и народ,»



-65-

іглазах которого произошла победа Цвингли над ка-

толическим духовенством, все больше и больше по-

нимал, что во многом Цвингли был прав.

С этого времени в Швейцарии начались перемены в

церковном устройстве. Переведены были на немец-

кий язык все богослужебные книги и Евангелие, так

что богослужение стало совершаться на родном, по-

нятном для народа языке. Цюрихское духовенство от-

казалось добровольно от своих преимуществ. Все ду-
ховные требы должны были совершаться безвозмезд-
но для народа. Избыток доходов церкви передается
на больницы и на бедных в приходе. Вместе с тем

монахам и монахиням разрешено было выходить из

монастырей и духовенству вступать в брак. Вскоре
женился и сам Цвингли. Кроме того, во внешнем ви-

де храмов и в богослужении Цвингли произвел це-

лый ряд перемен. Он отменил множество обрядов,
'крестные ходы; из церквей были вынесены ста-

туи, иконы, органы. И, кроме всего этого, ми-

рянам разрешено было причащаться под обоими ви-

дами, тогда как у католиков так причащались только

священники. Богослужение стало совершаться крайне
просто: во время него только разъясняли Евангелие
Да пели псалмы, но эти простые молитвы на-

полняли сердца молящихся гораздо большим благого-
вением, чем пышные' обряды католического богослу-
жения. И когда в первый раз вся община причащалась
под обоими видами во время такого богослужения, то

все участники почувствовали себя как бы перенесен-
ными в первые века христианства. Казалось, дух брат-
ства и любви снизошел, наконец, на людей. Вчераш-
ние враги обнимались, забыв все взаимные обиды.
Все чувствовали, точно они возродились для новой,
лучшей жизни. Так важно было народу вздохнуть
хоть немного свободней от вечного дозора, наблюде-
ния, даже шпионства представителей католической
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церкви, этих надменных папских слуг, которые без
стеснения залезали в души своей паствы, вмешивала

постоянно в каждое домашнее решение и семенное

событие.

Преобразив таким родом церковь, Цвингли не сЯ
жил рук,—отдыхать ему было некогда. Много было
еще работы и в церковных и светских делах. С уни-
чтожением монастырей, богатства их были обращены
на дела благотворительности и общественные нужды.
Молодые монахи обязаны были научиться какому-ни-
будь полезному ремеслу. Старики же могли доживать

свой век в монастырях. Для того, чтобы все понима-

ли священное писание. Библия и другие церковные
книги были переведены на немецкий язык. Но. чтобы
они действительно сделались понятными и доступны-
ми для народа, нужно было, чтобы он умел читать]
их, следовательно, нужно было позаботиться о народ-:
ном образовании. А с этим было очень много работы,
потому что хотя в Цюрихе и были низшие школы, но

в них только подготовляли к церковной службе и ни-

чему не научали юношей.

Цвингли и друзья его много потрудились в деле

народного образования. Между прочим Цвингли осно-

вал также и высшее учебное заведение— академию.
Это было его любимое детище. Он созвал туда много

профессоров и сам читал там лекции по богослове

Мало-по-малу из этой академии вышло много обЯ
зованных людей и работников на пользу человеш

ства. Чтобы научить чему-нибудь и взрослых, кото-

торым уже не могла служить школа, Цвингли устрой»
в соборе публичные лекции по богословию для на

рода. Кто-нибудь из профессоров читал что-нибуИ
из священного писания и разъяснял пароду. ДругЯ
ученые возражали ему, оспаривали, и каждый из Щт
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шателей мог вступать в эти споры, предлагать вопро-
сы. .Масса народа стекалось на эти собрания, и мало-

по-малу все привыкли читать и понимать Евангелие.
Среди таких забот Цвингли не забывал также и

дел благотворения. Для помощи нуждающемуся на-

селению устроены были запасные магазины ; больным
съестные припасы приносили даже на дом. Учрежде-
ны были богадель-
ни, гостиница для

бедных прохожих
и больницы. Во
всех этих трудах
Цвингли помогала

его жена, скром-
ная, трудолюбивая
женщина. Она уха-
живала за больны-
ми, помогала бед-
ным. Дома же не-

смотря на скудные
средства, она су-
мела сделать уют-
ный уголок, где

всегда находили

приют и радуш-
ный привет много-
численные друзья
ее мужа. Цвингли
неустанно работал целый день, а нередко и ночи. Вста-
вал он очень рано и усердно занимался, пока не на-

ступало время итти в церковь или в академию. В это

время он продолжал изучать священное писание и

писал свои знаменитые сочинения. В одиннадцать ча-

сов он обедал и затем до двух принимал своих при-
рожан и вообще всякого, кто в нем нуждался. После
этого он опять занимался до глубокой ночи, и не раз
.случалось, что рассветающий день заставал его за

работой. Только после ужина он позволял себе отды-

хать немного в кругу семьи и друзей. Стоило посмо-

Рис. 18. Цвингли.
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треть его среди своих детей: он играл с ними, пел;
им детские песенки. В кругу друзей он был самым веП
селым и приятным собеседником. Дом его был сбор-]
ным пунктом, где обсуждалось все, что делалось во4
круг, решалось предпринять те или другие меры. Уче-1
ные обменивались мыслями, сообщали друг другу свои?
мнения. И всеми разговорами руководил сам Цвин4
гли, всему он придавал оживление. Друзья любили-
его, но не стеснялись спорить с ним, делать ему раз-]
ные замечания, и Цвингли терпеливо и с благодаря
ностью их выслушивал и во всех делах с ними сове-]
товался (рис. 18).
Жизнь вел Цвингли самую простую, одевался край

не просто. В своих родных горах он привык к про-1
стой молочной пище и не любил ничего изысканного.:

Никогда он не мог отказать в просьбе кому бы то нш

было и нередко отдавал последнее, что у него было.;
Дом Цвингли был убежищем для всех страждущим
и гонимых. Так, он приютил знаменитого ученого,
Ульриха Гутена, одного из самых светлых умов того]
времени. Все отвернулись от этого несчастного фщ
лософа за его правдивое, смелое слово; даже всё
близкие друзья оставили его, боясь герцога, который
его преследовал. Больной, всеми гонимый, бродил он

повсюду, пока его, наконец, не принят к себе ві|
дом гостеприимный Цвингли. И при его посредстве;
больной ученый прожил спокойно последние дни
своей жизни на маленьком острове Цюрихского озе|
ра, Уфнау. Впоследствии ему там поставили памята

ник.

Цвингли пользовался также общей любовью еси

го народа. Со всеми он был необыкновенно прсШ
и доступен, с неистощимым терпением он при всея

своих трудах выслушивал каждого, дават созсты,"
утешал, наставлял. Он обладал, между прочим, реді
кии даром совершенно не помнить личных обиДІ
Цвингли нередко принимал участие в народный
праздниках, и везде среди простого пар"ді о:і был,
своим человеком. Проповеди Цвингли и собсседоі
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ванил, которые он устроил в соборе, дали толчок

всему народу. Все начали читать, думать, обсужтать
самые серьезные вопросы жизни. Явилось много мы-

слителен, которые пошли в своих воззрениях еще
дальше реформатора. Возникло множество новых тол-

ков и согласий. Так, один толк отвергал крещение
младенцев и крестил вторично всякого члена сво-

его согласия, поэтому их звали анабаптистами, т.-е.

перекрещенцами. Они совершенно отвергали духо-
венство, говоря, что священники присваивают себе
исключительное право поучать людей и пропове-
дуют слово божие за жалованье. Анабаптисты го-

ворили, что в обществе верующих должна царство-
вать только одна любовь и поэтому для них не

нужно государства и никакой другой власти. На-
стоящий христианин не нуждается в судах, он не

убивает и не заключает в темницу. Единственное
наказание для согрешившего, это—отлучение от об-
щества верующих. Христианин не носит оружия, не

воюет и не клянется,—все это запрещается Еванге-
лием. В царстве любви и справедливости не должно

быть и речи о каком-нибудь перавевнстве. Христиа-
не все равны, у них не должно быть отдельной
собственности. Всеми земными благами они должны

владеть сообща.
Анабаптисты вступали в споры и с реформато-

рами. Реформаторы, по их мнению, хоть и пропове-
дуют Евангелие, но мало проводят в жизнь учение
Христа. Не раз и Цвингли вступал с ними в пуб-
личные беседы, стараясь убедить их, но анабапти-
сты твердо держались своих верований.
" Между тем враги реформации не дремали. Про-
поведи Цвингли и его друзей все более и более
подрывали католическую церковь. На всенародной
беседе с католическим духовенством в Берне Цвин-
гли опять одержал сильную победу. Несколько шЕей-
Царских городов, где сильно распространилось но-

вое учение, образовало так называемый христиан-
ский союз. Союз этот хотел защищать свободу
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совести в землях союза, не допускать в них пре- 1
следования своих единоверцев. В случае же папа- ]
дения католиков они должны были помогать друг ]
другу.
Католические же швейцарские земли заключили то-|

же союз, в которыіі приняли и иностранных госуда-'я
рей. Союз назывался католическим союзом и]
целью его было—охранение католической веры вся
всей Швейцарской земле.

Скоро возникли такие недоразумения, которые даі
ли повод к кровопролитию. Католики преследовав
ли в своих землях последователей нового ученияД
заключали их в тюрьмы и даже жгли их на кострах,!
как еретиков. Протестанты же уничтожали иконы ві

церквах и приглашали к себе евангелических про-1
поведников. Так, однажды одна община пригласи-1
ла к себе цюрихского священника Якова Кейзераі
проповедывать евангелие. Католики перехватили егсЯ
на дороге, подвергли пытке и сожгли на костре. ]
Тогда цюрихцы решили, наконец, вступиться за

своих единоверцев и выступили с войском против \
католиков. Кровопролития, однако-ж, па этот раз*
не произошло. Обе стороны подписали мир, по коЯ
торому каждый город мог остаться при своей верй
Детям же казненного Кейзера выдачи вознагражден
ние.

Но раздражение обоих сторон этим не успоком
лось. Как католики, так и протестанты давали по-і
вод к недовольству противников. В Цюрихе про-!
тестанты распоряжались по своему произволу цер-1
ковными имуществами, несмотря на несогласие ка^І
толического духовенства. Католики тоже не усттИ
пали: они давали оскорбительные прозвища про-1
тестантам и расправлялись с ними попрежнемуі
как с еретиками в своих городах. Война была толм

ко отсрочена мирным договором и неизбежно должна
была возгореться. Среди самих протестантов возЯ
никли, однако, несогласия : многие были недоволь-1
ны Цвингли. ВиДя, что его больше не слушаю™
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Цвингли явился в совет просить отставки. Даже
враги Цвингли смутились. Совет умолял его не

оставлять своего дела. Наконец, через три дня Цвин-
гли снова явился в совет и объявил, что он готов

служить народу даже «до последнего издыхания».
Ждать этого пришлось уже недолго. Католические

кантоны решились действовать, наконец, круто. Они
объявили воину протестантам, и немедленно боль-
шой отряд двинулся в протестантские земли. Это
были отборные воины, закаленные в битвах и го-

ревшие желанием встретиться с врагом. Цюрих не

был готов к войне. Кое-как собрался маленький от-

ряд. С ним, в качестве священника, отправился и

Цвингли. Католики внезапно напали на располо-
жившихся на отдых цюрихцев. Цюрихцев было вчет-

веро меньше и они были совершенно разбиты. На
поле битвы остался и Цвингли. Цвингли сам не

принимал участия в битве. Он только одушевлял
сражающихся и говорил слова утешения раненым.
"В то время, как он наклонился к одному из умираю-
щих, камень ударил в его шлем с такой силой,
что он упал на землю. Три раза поднимался он и

^падал опять раненый, пока неприятельское копье не

нанесло ему последней смертельной раны. Что за

беда!—были его последние слова в ответ на жало-

бы окружающих его товарищей, — ведь они могут
умертвить лишь тело, но не душу . Настала ночь.

.Цвингли лежал под деревом, взоры его были обра-
щу ч к звездному небу. Он был еще жив и губы
его шептали молитву. Так нашли его неприятель-
ские солдаты, которые грабили павших в битве.
Они не узнали его. Хочешь исповедываться? - крик-
нул ему один из них. Цвингли отрицательно пока-

чал головой. ПриЗови Матерь Божию и святых !
Цвингли снова покачал головой. «Так умри же, про-
клятый еретик!;: —воскликнул солдат и прикончил
его. На другой день только узнали Цвингли. Мерт-
вое лицо его было полно самого глубокого мира.
Католики, не довольствуясь смертью реформатора,
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зверски надругались над его телом: над мертвым
Цвингли снаряжен был на суд на поле битвы, после
чего іруп его был четвертован рукой палача, заа

тем сожжен, а пепел развеян по ветру. Спустя не*

сколько дней,—как говорит легенда,— в куче пепла

один из учеников его нашел нетронутым сердце
реформатора. Он отвез его в Цюрих, где оно и

было похоронено.
Так умер на 48-м году жизни знаменитый швей-

царский реформатор, много поработавший для свое^
родины и силой своей мысли и слова освободив*
ший ее от католического ига и католических суевеі
рий. Семена его учения остались навсегда и все бо-
лее и более распространялись по Швейцарии.
Теперь в Швейцарии полная свобода вероиспове*

дания, существует множество обществ и союзов
для распространения того или другого учения. Са?
мое крупное из этих обществ, это—общество ев*

бодпого христианства. Оно борется против разныя
католических обрядов, оставшихся в народе, и все-

возможных суеверий.
Существует также множество католических об-

ществ, которые поддерживают католическое дух*
венство и с помощью проповеди распространяю*
католическую веру, стараясь обратить протестані
тов в католиков. Но живут, теперь протестанты и

католики мирно между собой. В Швейцарии около

двух третей всего населения — протестанты, а одн^
треть—католики. В каждом городе вы встретите каЯ
протестантские, так и католические церкви. Нередка
даже встречается, что в каком-нибудь маленьком

местечке половина жителей —протестанты, а полови*]
на—католики. Чтобы сократить расходы на содея
жание лишней церкви, бывает, что и те и друів
отправляют свое богослужение в одной и той жб
церкви в разное время. Но вообще протестантская
церковь гораздо проще католической. В ней вы щ
увидите ни икон, ни статуй, обстановка совершеи
но простая. Во всякой церкви играет орган, и все
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присутствующие поют псалмы и гимны. Самая глав-

; ная часть службы, это—проповедь. Многие прихо-
дят в церковь только за тем, чтобы послушать, что

будет говорить проповедник. Проповедников каждая

протестантская община выбирает по своему желанию

на несколько лет. Если он не понравится им, то во

второй раз он может быть и не выбран. Община
Бке дает священнику и содержание, так что при-
хожане ничего не платят ему за церковные требы.
!-• Дети учатся закону божию в церквах после обедни
по воскресеньям. Родители посылают детей в ту
церковь, куда им больше нравится. Если же не хотят,
могут вовсе не посылать и наставлять своих детей
|в вере по своему желанию. В школах же не обу-
чают закону божию.
В Швейцарии издавна обращали внимание на на-

родную шкоду. Еще Цвингли, ках мы видели, по-

заботился о народном образовании для того, чтобы
все могли сами читать и понимать священное пи-

сание. И с тех пор швейцарцы верно хранили завет

своего учителя и не жалели средств на устройство
.хороших школ. Теперь все дети в Швейцарии могут
бесплатно учиться в первоначальной шко.-е. Обу-
чению помогают множество хороших учебных по-

собий. Дети выучиваются в школе не только чи-

тать, писать да считать, но у.чатся также и другим
наукам и мало-по-малу начинают понимать, что де-
лается вокруг них. Как же додумались шсеГщарцы

: до такой хорошей школы и почему столько внима-

ния и забот отдают они своим детям?
12 января 1896 года по всей Швейцарии был

большой детский праздник. Не было деревни, где

•бы не чувствовалось праздничного настроения; г.е

было домика, где бы дети, одетые в свои лучшие
платья, не торопились бы на праздник. Все дети

знали, что в этот день празднуется 153 лег со дня

рождения Генриха Песталоцци, который заслужил
себе всемирную славу и благодарность потомства

I не войнами, не богатством и властью, а только
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горячей любовью к детям и нуждающимся. ГПН
смотрим же, как жил и что делал этот знамени*!
тый человек.

Родился Генрих Песталоцци в Цюрихе. ЦюрвЯ
150 лет тому назад был совсем не тот, каким мЯ
его видим теперь. В том месте, где река ЛиміЯ|
вытекает из озера, теснились узенькие улицы горЯ
да. Высокие стены с башнями, крепостные рвы|Я
валы окружали его. Из волн реки мрачно поднимЯ
лось здание с толстыми железными решетками. ЭЯ
была тюрьма. Каждыіі вечер ворота города запЯ
рались, так что никто не мог войти в него посЯ
известного часа. Ни о каком освещении улиц в

темные ночи не было и речи. А там, где тепеЯ]
по горе раскинулись обширные предместья гороЯ
с своими роскошными садами и дачами, ро: г стой;
и темный лес, да кое-где мелькали отдельные куЯ|
домов. Семья Песталоцци была одна из самых ѵеЯ

жасмых в городе, но средств у них было очеЯ
мало. И при жизни отца семейства жігш они пебоі
гато. Когда же он умер, оставив жену с тремя мЯ
лолетними детьми, нужда окончательно вошла к]
ним в дом.
Овдовев, мать его поселилась на краю городЯ

сократила до крайности расходы семьи, поло: и "а

все свои силы, чтобы дать своим малюткам-детЯ
хорошее воспитание. Но бедная молодая жсшциЯ
была родом не из Цюриха, и у ней никого не быЯ
близких в городе, кто бы поддержал се и помог би
ей в эти тяжелые дни. Кто знает, что было бы со

всей семьей, если бы у ней не было единственного
доброго друга в лице служанки Бабели. Она быЯ
простая деревенская девушка. Поняв ее лобротд
и преданность, отец Песталоцци сказал ей, умирая!
"Бабели, не оставляй моей жены. Если я умру, сЯ
пропадет без тебя и дети мои попадут в чужЯ
руки. Одной ей не справиться со всем хозяйство!!
и с детьми,. И Бабели отвечала ему: 'Будьте по-:

койны. я не покину вашей жены после вашей смерти!
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Я до конца днеіі моих останусь при ней, если >>, ,-,

; ей нужна». Это обещание успокоило умирающего.
и он закрыл глаза с облегченным сердцем.

•',Честная девушка сдержала свое обещание. Песта-
лоцци впоследствии с глубокой благодарностью
вспоминал о ней. Положение осиротевшей семьи

требовало самой строгой бережливости, и заботли-
вая девушка по три, по четыре раза бегала с кор-
зинкой на базар через весь город, чтобы купить на

несколько копеек дешевле. И никто никогда не

хал от нее ни слова о том, сколько труда еіі стоит

вести хозяйство; никому никогда не жаловалась

она на усталость. При всех домашних заботах Ба-
бели не забывала и воспитание детей. Она переда-
вала им все, что знала сама, и обращала их внима-

ние на каждую травку, на каждого зверька.

Песталоцци рос слабым, болезненным ребенком.
Он мало мог принимать участия в играх своих то-

варищей' на улице и больше сидел в комнате,
слушая рассказы своей матери и Бабели.

Наконец, наступило время отдавать маленького

Генриха в школу. В первые годы Песталоцци мало

делал успехов в школе. В школе учили только чи-

тать да писать, а мысли способного, вдумчивого
мальчика уносились в далекие страны, о которых
рассказывала ему мать. Когда он подрос, занятия

его в школе пошли лучше.

Маленький Генрих рос очень рассеянным и крайне
неловким мальчиком. Во всех играх он всегда от-

ставал от товарищей. И товарищи нередко подшу-
чивали над ним, хотя все любили его за доброе
сердце. Он не помнил обид и легко забывал вся-

кое случившееся с ним несчастье. Зато неловкий,
Нерасторопный мальчик всегда умел забывать себя
:Ддя других. Раз в городе случилось небольшое зе-

млетрясение. Учитель и вес ученики выбежали из

Школы на улицу и никто не решался войти в дом,

взять книги и тетради. Тогда Песталоцци спокойно

Швейцария. 5
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поднялся по лестнице и принес каждому, что ему і
было нужно.
Особенно отличался Песталоцци с детства своим.

состраданием к беднякам. Бедный мальчик всегда ]
сам сильно страдал, когда видел, ; что тому или!

другому товарищу запрещали посещать школу, по-і

тому что ему нечем было заплатить. Если он встречал
ребенка, просящего милостыню, он отдавал ему все,,
что у него было, как бы он сам ни был голоден. А
На каникулы он ездил к своему деду, деревен-л

скому священнику
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Крестьяне очень любили старика-священника. Он
входил во все их нужды и заботы; ежедневно по-

сещал кого-нибудь из них и помогал везде делом

И добрым советом. Особенно много заботился он

о школе. И маленький Песталоцци, всегда сопро-
вождавший деда и в крестьянские хаты и в школу,
хорошо мог познакомиться с бытом крестьян, с их

горем и нуждой, научился любить их и всем серд-
щем хотел, по примеру своего деда, помогать им.

Особенно горько было доброму мальчику за бед-
ных детей.
Нынешние дети в Швейцарии не могут и пред-

ставить себе, какие школы в деревнях были 150 лет

[тому назад. Теперь все дети в Швейцарии могут
'бесплатно учиться в первоначальной школе. Их шко-

:лы прекрасно устроены; они помещаются в отдель-
ных, хорошо для этого приспособленных домах, у
►Детей всегда есть под руками множество хороших
[учебных пособий. Дети выучиваются в такой шко-

:ле не только читать, писать да считать, но учатся
|Икже и другим наукам и мало-по-малу научаются
понимать, что делается вокруг них. Понимание же

всего окружающего дает им возможность разумно
смотреть на весь мир.
Совсем не то было обучение во времена детства

[Песталоцци. Тогда для школы большей частью и

"омнати-то отдельной не было, а учение велось в

хате учителя, и семья его тут же занималась сво-

("м хозяйством, а где были отдельные школы, то

Р*о были темные, тесные и сырые коморки, где ви-

сел густой, тяжелый пар и дети сидели все время
Ве раздеваясь в душном воздухе.
К такие-то школы попадали дети нередко с че-

^ырех-пятилетнего возраста, которых посылали ма-

рери, чтобы они не мешали дома. Задремлет ребе-
Г°к в школе от усталости, его разбудит палка учп-
Р дя или толчки товарищей. -Да и чему могли дети

йаучиться в школе, когда и учителя-то сами былиІРЗлограмотны, да и пособий почти никаких в школе

5*
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не было. Пробудет мальчик года два-три в шкоЛ
не выучится еще как следует читать и писать,*
его уже берут оттуда, чтобы поместить 7 - 8-летнеЯ
в ремесленное заведение или на фабрику, которЛ
много было в Швейцарии. И Песталоцци видел, каіь

веселые, здоровые дети превращались в бледный
заморенных и больных от фабричной работы. И і

душе мальчика складывалось твердое намерение п<Я
мочь всем этим несчастным детям, спасти их от на

посильной работы в детские годы и сделать Ш
них добрых и честных людей.
Наконец, маленький хилый мальчик преврати»

во взрослого юношу. Из некрасивого, даже почЯ
безобразного лица смотрели такие светлые, добри
глаза, которые заставляли забывать об его невзраЯ
нон наружности. Он поступил в духовную акаде-
мию, основанную Цвингли, надеясь сделаться, щ
примеру своего деда, деревенским священником, чЛ
бы работать для крестьян. Но окончить академм
ему не удалось. Пылкий юноша указал на некотш

рые злоупотребления, и за это ему сделали строги
выговор. Тогда он вышел из академии. После того Л
принялся изучать право, чтобы сделаться судьш
Но и этого ему не удалось осуществить. ПестИ
лоцци участвовал в одном кружке молодежи. ОН
много читали вместе, много думали. Особенно пД
влекал их быт древних греков, описанный в кп

гах. Им нравилась простота их нравов, их честнсйЯ
и справедливость. Молодые люди называли дри
друга греческими именами и мечтали о том ври
мени, когда на свете наступят всеобщий мир, СЯ
стье и простой образ жизни, когда не будетів
вони, ни насилий, ни страданий, ни сумасбродя— |
роскоши. Особенно нравился им мирныіі труд »<"

мледельца, довольствующегося тем, что ему ;Л
земля.

В то время в Швейцарии было по-другому, чв
теперь. Страна управлялась тогда богатыми и знЯ
ными людьми; равенства всех граждан в Шнейш
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рии еще не было. Народ не принимал никакого уча-
стия в управлении. Но вот одна община вспом-

нила о том, что прежде она управлялась своими

выборными, и захотела это сделать также и теперь.
.Тогда правительство отправило туда войска, усми-
рило ее и заставило заплатить большой штраф.
Крестьяне тоже не были еще тогда полноправными
гражданами, —такими были только чиновники, пис-

цы, офицера, священники и богатые люди. Торговля
была преимуществом города. Крестьянин не мог про-
дать своему соседу ни овцы, ни овощей, ни даже

молока. Все это он должен был везти в город, а

иначе с него брали большой штраф. Никто не смел

'даже выбелить или окрасить дома куска холста,
вытканного им самим. Тысячи рабочего народа долж-

ны были служить знатным гражданам. Им позво-

лялось наниматься в солдаты к иноземным госу-
дарям, но каждому, кто будет искать работы в чу-
жом кантоне, грозило суровое наказание. Громадные
налоги тяготели на крестьянах, а во всей стране
господствовала страшная нужда. Толпы нищих бро-
дили повсюду, и правительство в начале каждого

месяца устраивало на них настоящую охоту. С глу-
бокой скорбью смотрел Песталоцци на народное го-

ре и на нищету, среди которой выростало множество

Детей. Говорить открыто против всех этих бедствий
или писать о них правительство строго запрещало.
Но кружок молодежи, в котором был Песталоцци,
все-таки напечатал о несправедливых поступках од-

ного важного чиновника и распространил повсюду
эти листки. Вместе с тем они указывати также и

на многие другие злоупотребления. Хотя все это и

было справедливо, но молодые люди получили стро-
ки выговор, потому что правительство не хотело,
чтобы обсуждали его дела. В то же время в Женеве
Народ не принял нового городского положения, ко-

торое ему прислало союзное правительство. Прави-
тельство хотело послать туда войска. Тогда один

Молодой человек написал листок, где в виде разго-
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ведливости такого поступка. Листок этот бысЛ
распространился. В городе произошло неболыЛ
волнение. Власти хотели схватить смелого юноЛ
но он убежал за границу. Песталоццп заподозрив
что он помог ему бежать, и арестовали его. А зло-

получный листок был публично сожжен на двЛ
городской ратуши. Песталоццп и его друзья доляЛ
были заплатить штраф. Кроме того, их предупЛ
дили, что они потеряют права гражданства, еЛ
еще что-нибудь будут говорить о злоупотребления
властей. После этого Песталоцци не мог рассчиЛ
вать получить какую-нибудь общественную доли

ность, тем более, что своим смелым разговором а

особенно восстановил против себя городские влгЛ|
Нто же оставалось ему теперь делать?,
Давно уже привлекала Песталоцци сельская жнзЛ

Мирный, крестьянский труд казался ему самым Л
стойным трудом человека. В то же время он забоИ
от усиленных занятий, и врач посоветовал ему Л
жить в деревне. Песталоцци послушался и псЛ
лился среди крестьян, помогал им работать и вЛ
сте с тем изучал сельское хозяйство. Потом он Л
ехал к знаменитому в то время сельскому хозяЛ
Чиффели, у которого учились вести хозяйством
крестьяне и знатные люди. Десять месяцев проз—|
он уі него работая с утра до поздней нЛ
всякую работу. Вместе с тем он тесно сошелсЛ
Чиффели, и учитель с учеником сильно полюбИ
друг друга. С этих пор мирная сельская жизнь Л
селянина в простой хижине сделалась его целЛ
Он н сам хотел быть счастливым н сделать счастлИ
выми всех окружающих.
Песталоцци задумал заняться разведением краіЛ

Это растение прежде употреблялось для крашени
тканей в красную краску.

С помощью банка Песталоцци удалось купитьЛ
далеко от города Бругга, в Биррфельде, неболыіш
клочок земли. Биррфельд была крайне бедная мЛ
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ность. Земля там была очень дешева. Песталоцци
поселился в соседней со своим имением деревне,
откуда и начал строить в нем себе домик. Усадьбу
свою он назвал Нейгофом, то-есть Новый двор .

Около этого времени Песталоцци женился. Жена
его была умная, даровитая женщина. Она была из

богатой цюрихской семьи, и родители были против
I ее брака с бедным, незнатным Песталоцци. Но ко-

I гда девушка решительно объявила, что она любит
выбранного ею жениха, то родители отпустили ее,

I не дав. впрочем, никакого приданого. Прощаясь, мать

: сказала ей: Ты должна теперь довольствоваться

і только хлебом и водой/. Впрочем, скоро родители
молодой девушки помирились с ее браком.
Полный самых смелых планов, с глубокой верой,

принялся Песталоцци за новое дело. Много труда
положил он, но скоро оказалось, что земля была
очень мало плодородна и совершенно не годилась

I для разведения краппа. Ожидаемый урожай не удал-
ся, и банк отказался помогать молодому хозяину.
После этого Песталоцци попробовал заняться ското-

водством и начал сеять на своей земле кормовые
травы. Но и здесь дела его пошли не лучше. Не
удалось ему также предприятие с хлопчатобумаж-

I ной фабрикой, которую он затеял, так как он ровно
I ничего не понимал в этом деле.

Нужда и заботы все прибавлялись, долги увели-
чивались, и заимодавцы настоятельно требовали их

уплаты. Преданная жена Песталоцци отдала ему все,
\. что у нее было, но долги все не уменьшались. С
глубокой скорбью видел Песталоцци, что все планы

і его разрушились, как сон. Он надеялся устроить в

этой усадьбе покойный уголок для своих близких,
а теперь об этом нечего было больше и думать. Но

I вот среди забот о куске хлеба в душу его закрады-
вается новый, великий замысел. В этом замысле

проявилось все любящее сердце Песталоцци, но он

: же и принес ему много горя.
В то время по всей Швейцарии бродили толпы
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их. Мысль об их горькой судьбе все время томила і

его душу. Он часто говорил с ними и узнавал, нак-

опи жили, что думали и чувствовали. Часто спраши-
вал он сам себя: «Разве не вложена, даже в самого]
заброшенного ребенка, такая же живая и чувствую-І
щая душа? Не лежит ли в каждом из них зародыш]
хороших сил? Стоит только помочь им развиться,]
и из несчастных, нищих детей выйдут честные, по-]
лезные люди». Он рассказывал жене все, что думал,;
п стал обсуждать вместе с ней, как бы спасти этих^
детей от праздного попрошайничества и научить их]
полезным работам. Они придумали, что можно датьі

им какую-нибудь работу и на те деньги, которые
выручатся за нее, кормить и воспитывать их. И в]
конце концов они решили принять несколько детей,
к себе в дом и стать им отцом и матерью.
Бодро принялся он теперь за это новое дело. Он

пристроил к своему домику мастерскую для работ
и комнату для спальни детей: потом начал соби-
рать по улицам и деревням всех нищих, заброшен-
ных детей. Ласково принимала их его верная по-

друга, и через несколько времени в Нейгофе со-

бралось до двадцати детей. Соседи не могли понять,
зачем все это делает Песталоцци, и только удивля-
лись, как он, при всем своем разорении, может еще;
кому-нибудь помогать. Песталоцци же все свое вре-
мя н все свои силы начал отдавать собранным де-

тям. Глядя по погоде и по времени года, он работал
вместе с ними то в саду и в поле, то в мастерской,
выделывая бумажные материи. Одни пряли, другие
ткали, третьи помогали в красильне. Песталоцци
надеялся, что каждый ребенок заработает таким ро-
дом себе на хлеб. Но в этом он, конечно, сильно

ошибся. Дети были еще слишком малы, чтобы много

заработать; их приходилось всему учить, при чем

они много портили материала. Те же, которые вы-

учивались хорошо работать, часто уходили от не-

го, чтобы поступить на настоящую фабрику за жа-
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ідованьі. Песталоцци пришлось обратиться за помо-

рью к добрым людям. Друзья его собирали по всем

продам деньги и ежегодно присылали ему несколь-

р сот рублей. Песталоцци делал все, что мог; ра-
Отал он день и ночь. Трогательно было смотреть,
ак он заботился о каждом отдельном ребенке, при-
(итривался, к чему он более способен. Несчастные
|ети нашли в нем самого любящего отца. Всем,
ко только у него было, делился он с ними, и часто

рвольствовался простым куском хлеба, чтобы дать

іи на обед что-нибудь получше. Большая часть де-

ей его сильно полюбила. Но были, разумеется, и

Йше, которые уходили от него, чтобы опять начать

свою бродячую жизнь. Но, несмотря на все труды и

Йврчешія, Песталоцци не терял мужества. Через
три года у пего было уже тридцать семь детей ;

ля них уже требовалось несколько служащих: тка-

й, пряхи и служанки, что-б вести такое большое
хозяйство. Все это стоило много денег. Песталоцци
рринялся тогда торговать шерстью и платками и

І*же сам ходил на базар, чтобы побольше продать
р. Но, несмотря на все усилия, средств не хватало,
и через четыре года ему пришлось уменьшить свое

заведет!., . Одно его утешало: за эти годы забро-
шенные, хилые дети подросли и сделались креп-
ами, иш-тущими юношами и девушками, способны-
ми к работе. Это было лучшей наградой ему за все

И?Ды п лишения. )

Г Песталоцци все надеялся, что ему удастся про-
держать свое заведение, но с года на год это ста-

Рвилось все труднее и труднее. С своею мягкой,
•фоткой душой он плохо умел вести торговое дело.

"ять лет геройски боролся он с нуждой и лишения-

"и и, наконец, ему пришлось распустить свое заве-

Ден ие. Наступили горькие, тяжелые дни. В доме ни-

• ег° уже больше не было : жена заложила реши-
. Ьіьно псе, что имела. А он сам лежал опасно боль-
. 0и\ потому что горе и неудачи, наконец, сломили

Го - Даже многие друзья его в это трудное время
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потеряли в него веру и отвернулись. Больная г»
на его была полна мрачных, безутешных мыслИ
том, что «ііі не иоі помочь несчастным бедшЯ
Как больно было ему, когда говорили, что веяв

затея ни к чему, что бедным нельзя помочь, чтЛ
уж на свете все устроено, чтобы всегда были бедИ
Об одном думал он все это время, это— о том, чЛ
не умереть раньше, чем он что-нибудь сделаеЯ;
страждущего человечества. Узнав сам нищетзИ
научился больше понимать страдания бедняков
душе его, незаметно для него самого, уже зрй
благородные мысли о том, как бы спасти хотя дЯ
от голода, нищеты и разврата.
Встав с постели, Песталоцци все еще не мог па

ти в себя после разгрома всех своих планов. ГЯ
вленный горем, бродил он кругом, никого не узнЯ
и только тогда немного успокоился, когда при
ли родственники, чтобы привести в порядоіЯ
дела. Насть земли была продана, другая частЯ
дана в аренду, но большую часть пришлось пщ
забросить. В доме теперь часто не хватало щ
куска хлеба. Все смеялись над мечтателем, каі;

этого времени звали Песталоцци,— а друзья серя
боялись, что он кончит сумасшествием.
Мало-по-малу в душе Песталоцци стало свеИ

в нем снова затеплилась вера в свое дело иЯ
дежда на успех. По совету одного из своих дД
оп стал записывать все. что думал. Из этих заіш

вышла целая книжечка, названная им <ВечерниЯ
сы отшельника . В этой книжке было столькД
роших, умных мыслей, что все опять вспомни»

Песталоцци. Это сильно ободрило его. В душе*
опять воскресла горячая любовь к людям. Еслв
не может сейчас непосредственно помогать людЯ
рассуждал он,— то он передаст им все, что есв
него в душе, покажет им, как в зеркале, всюи

правду их жизни и скажет, как нужно житіЯ
правде .

Песталоцци задумал написать еще книгу. Он Щ
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•стал .ходить в трактир, чтобы видеть и слышать,
как думают и разговаривают между собой его по-

сетители. Там сидел он где-нибудь за печкой или за

занавеской и прислушивался к их толкам. Потом
принялся он писать. Денег у него не было на по-

купку бумаги, так что он писал на старых счетах.

.Слова, полные любви и глубокой мысли, так и ли-

лись из-под его пера, и через несколько недель

книга была готова. Она называлась 'Лингард и Гер-
труда, книга для народа . Содержание ее очень про-
стое. В деревне Бонналь живет простой каменыцик

Лингард с женой Гертрудой. У них семеро детей.
Лингард - добрый и честный человек, но очень сла-

бохарактерный. Он затягивается понемногу азарт-
ной игрой в кабаке, который содержал деревенский
старшина. Вместе с тем Лингард привыкает и пить.

• Деревенский старшина Гуммель— злой, жадный че-

ловек. Он всевозможно преследует крестьян, кото-

рые не ходят к нему в кабак. Кто же попал в его

когти, тому уже не выпутаться. Это чувствует на

себе также и Лингард. Он уже много должен жадно-

му кабатчику, который берет с него огромные про-
центы. Если Лингард решит не ходить больше в ка-

бак. Гуммель грозит взыскать с него долг. Несчаст-
ный каменыцик идет, опять напивается, и долги его

'все растут, а дома голодают жена и дети.

■ Наконец, Лингард признался жене в своей беде.
Гертруда- честная, работящая женщина, она крепко
любит мужа и детей. Ни слова не говоря мужу, она

собирается с духом и отправляется на следующий
День в господский дом, где поселился недавно по-

ступивший окружной начальник. Молодой Арнер
Добр и справедлив. Он выслушивает жалобу не-

счастной женщины. Глубоко тронутый ее доверием,
Арнер искренно возмущается недостойным поведе-

нием старшины. Он дарит Гертруде тридцать руб-
лей, чтобы расплатиться со старшиной, а Лингарду
*ает работу при постройке церкви. Старшину же

®рнер требует к ответу и предоставляет ему вы-



брать: хочет ли он оставаться старшиной или деЛ
жать кабак?.
Гуммель в бешенстве. Он хочет отомстить АрнеД

и подстерегает его ночью в лесу с кирпичом в руке.
Но вдруг он встречает тайного охотника за дичью-,
голова которого покрыта козьим мехом, а в рукД
зажженный фонарь. Суеверный Гуммель в ужаД
Он думает, что его хочет схватить чорт. Дрожа Л
страха, бсѵкит он из леса, призывая на помощь. ПрД
бежав в деревню, он идет к священнику и каетД
ему во всех своих преступлениях. Добрыіі АрнЛ
улаживает все дела, и деревня довольна, что освЛ
бодилась от злого старшины.
Самое важное и интересное в этоіі книге, этснв

картины домашнего мира и любви в семейной жизЛ
Лингарда и Гертруды. Песталоцци показал в своЛ
рассказе, что такая хорошая мать, как Гертруда, дЯ
лает домашний очаг местом тихого счастья и нстиД
ных радостей', что любовь ее всех согревает и всЛ
ду вносит мир и покой. Дети, которые вырастут»
такой семье и на руках такой матери, сделаются доЯ
рыми, хорошими людьми и честными работникам
и будут всегда с любовью относиться ко всем окрЛ
жающим. Все, что бы она ни делала, проникнуД
любовью к детям, и ее любовь вызывает с их стЛ
роны тоже любовь и полное доверие к ней.
Книгу эту любопытно читать также детям. Они нам

дут в ней описание детской жизни, их игры и занЯ
тия, написанные с такоіі добротой, какой был полЛ
Песталоцци к детям. Кроме того, весь рассказ дышД
самым горячим состраданием к бедным и гонимьЛ
самою нежною заботою о них.

Книга, написанная Песталоцци со всем жаром еЛ
души, дошла до сердца людей. Все читали ее : стЛ
рые, малые, знатные и бедняки. В самой отдалеЛ
ной хижине бедняка можно было встретить хоть <Д
рывок из нее в каком-нибудь календаре. ПроповеЛ
инки прочитывали с кафедры места из нее. Книги
эту стали считать как бы руководством для личной
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семейной жизни и старались у себя дома подражать
Гертруде в обращении с детьми. Бедный, всеми

осмеянный Песталоцци сразу стал знаменитым чело-

веком. Экономическое общество в Берне послало ему
денежную награду и золотую медаль с надписью :

«Лучшему гражданину). Благодаря доходу от книги

Песталоцци выбился из страшной нужды. Теперь
в его забытую всеми усадьбу стекались отовсюду
знаменитые люди, чтобы только повидать его и по-

говорить с ним. Владельцы окрестных поместий,
прежде смеявшиеся над Песталоцци, стали усиленно
приглашать его к себе в гости. Все начали смотреть
на него другими глазами.

После этой книги Песталоцци написал еще несколь-

ко других, в которых он старался полнее и подроб-
нее объяснить то, о чем он говорил в истории Лин-
гарда и Гертруды. Потом он написал продолжение
^той истории. Как в первой книге он показал, какая

должна быть семейная жизнь, так в следующих он

писал об общине, о школе, о церкви и о государ-
стве. Везде он указывал недостатки и говорил, как

можно устроить лучше и справедливее. Все, что он

писал, охотно читали, но многое было еще непонятно

людям того времени. Песталоцци, однако, не терял
бодрости.
Среди всех трудов Песталоцци не забывал бедня-

ков. Не забывал он также и своего давнишнего же-

лания помочь им. Он думал, что если хорошо вос-

питать всех детей, сделать их добрыми, честными

людьми и хорошими работниками, то много лучше
будет на свете. Не будет тогда ни нужды такоіі,
ни стольких страданий. Каждый сумеет работать и

будет стараться помогать другим. Все будут за од-

ного и одни за всех.

Но теперь уже Песталоцци хотел поставить дело
воспитания прочнее, чем раньше, чтобы оно не рух-
нуло опять через несколько лет. Для исполнения за-

думанного обращался он к правителям н государям
и к своим согражданам, много писал об этом, но
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никто не понимал его. Все его замыслы разбивались^
Уже восемнадцать лет прошло с тех пор, как оиі
написал Лингарда и Гертруду, а он все так же был
далек от исполнения своего заветного желания, как]
и до этого. '

Но вот в Швейцарии случились происшествия, коя

которые имели важные последствия как для самого!
Песталоцци, так и вообще для школьного дела.
В самом конце прошлого столетия в Швейцария

переменилось правительство. Старый швейцарский
союз превратился в республику, в которой не были
ни крепостных, ни подчиненных ; все были равньЯ
Но один маленький городок Нндвальден воспротйи
вился этим переменам и твердо решился защищать!
старые порядки. Мужчины, женщины, дети, старики-*
все взялись за оружие и удивили своей храбрость»
весь мир. Но о победе, разумеется, нечего были
и думать, потому что их была только маленькая
горсточка. Восстание было подавлено и залито край
вью. Цветущий городок представлял теперь груди
развалин. Множество мужчин и женщин осталось на|
поле битвы. До 300 семейств осталось без кровЯ
несколько сот детей осиротело. Несчастные спротьи
повсюду вызывали сострадание. Многих из них взяи

ли к себе на воспитание окрестные жители. УслЦИ
хав об этом происшествии, Песталоцци тотчас уЛ
отправился туда, чтобы помочь бедным детям.

Швейцарское правительство хорошо уже знало люі
бовь Песталоцци к детям. В городе Стансе Л
устроило для осиротевших малюток сиротский доЯ
и поручило его заботам Песталоцци. Для этого оЛ
вели одно из монастырских здании, которое скорв
приготовили для помещения сирот. Сиачата можно!
было поместить только 50 человек, а потом их при
бавилось до восьмидесяти. Но какой ужасный вид

имели несчастные дети. Бледные, исхудалые, обе
рванные, больные и полуголодные, они даже боЯ
лись людей.
Песталоцци стал для сирот самым нежным, самый



іимательным отцом. Он утешал их. кормил и оде-
ал сам. Без устали работал он с утра и до поздне-

з вечера. Все время был он среди детей, с ними и

бедал вместе. Если кто-нибудь из них заболевал,
о он не отходил от постели больного, и никакой
руд не казался ему тогда тяжелым. И дети мало-

о-малу переставали бояться его : они делались все

олее и более доверчивыми и, наконец, сильно по-

іюбили доброго старика. Какой радостью было это

для Песталоцци ! (Рис. 20).
іОн приучал их к работе и обучал их читать и

юсать. Уроки старался он сделать для них как мож-

ю любопытнее. Он показывал им разные растения,
ивотных и рассказывал о них. Часто занимался

ак он с ними во время школьных часов, и уроки
іали любимым занятием детей. Больше же всего за-

Отился Песталоцци, чтобы сделать их хорошими
■юдьмп. Он их учил любить друг друга и часто го-

ррил о том, что если человек больше знает и пони-

жает, то ему легче помогать другим. А если бы все

Рдк охотно помогали друг другу, то всем бы легче

рлось па свете. И бедные дети, своим горьким опы-

рм узнавшие нужду и нищету, охотно слушали его

"«не, ласковые речи.
{Вскоре Песталоцци узнал, что сгорело местечко

рьтдорф. Множество детей осталось без крова и

Рй хлеба. Тогда он рассказал об этом несчастье сво-

*м сиротам и спросил их. не принять ли сколько-

Рбѵдь из этих детей к себе в дом?,
[ °се живо закричали:
-Да, да!
- Но ведь тогда вы должны будете поделиться

Мимн и обедом и платьем, —заметил Песталоцци.
і"° дети только повторяли: .

ЕГ Прими, прими их.

| новые сироты были приняты. Но скоро новое

КЧастье разразилось над сиротским домом. В стра-
рЗДять загорелась война и дом понадобился для
рНного постоя. С тяжелым горем Песталоцци дол-

;
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жен был снова распустить своих детей, дав кая

на дорогу теплую одежду и немного денег,

чиновник, который очищал дом для войска,

его и писал правительству: «Добрый Песталоцці
здесь оставил незабвенный памятник своего Д^^
Сам же Песталоцци вспоминал о своем пребывііН
в Стансе, как о лучших днях своей жизни.
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После разгрома в Стансе Песталоцци остался, как

іряк после кораблекрушения. Утомленный непосиль-

на трудом и сломанный горем, он тяжело заболел.
Ёердце разрывалось смотреть, как он ломал себе
ри н горячие слезы катились по его щекам.
«Зачем я не могу умереть теперь, когда все дело

разбито?; —повторял он сам себе,
іало-по-малу жизнь взяла свое. Песталоцци успо-
:ся, отдохнул.

"огда он задумал сделаться школьным учителем
гЭто было его давнишней мечтой. Министр. народного
■освещения в Швейцарии был тогда очень хоро-
ши, умный человек. Он понимал, что школы были
рень плохи и что их нужно переделать. В сельских

лах не было ни хороших учителей ни настоящих

них пособий; а сама школа представляла ма-

■ький, плохонький домик, из всех углов которого
Ьмю. Бывало и так, что совсем не было дома для

иолы, и школа странствовала из дома в дом по

ріреди. Топить часто бывало нечем, если дети сами

Принесут по полену. И в такой сырой, холодно и

інатс теснились дети; самые маленькие забивались
■•нибудь в угол. Каждый делал, что хотел: один

Іл, а другой смотрел картинки, третий склады-

азбуку. Учитель не обращал на них почти ника-

внпмаиия и только следил, чтобы дети читали

Ьс,— а что они читали, он и не слушал. Учителей
школу ставили тех, кто возьмет дешевле. Вот п

|ком виде была старая школа до Песталоцци.
еетплоцци задумал поставить школу на новый

- ь ц сделался школьным учителем в Бургдорфе.
рм он стал заниматься с детьми по новому способу,
^•главное —заставил детей полюбить школу. Он ла-

Р°во обращался с ними, много рассказывал им, и

РЦи охотно бежали в школу слушать своего учите-
4' И когда через восемь месяцев власти общины
ІЬлали в школе экзамен, все дети отлично обо
*м отвечали.

Зуда приезжали учиться у Песталоцци многие учи-
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теля, и его способ занятий все более и более
пространялся по Швейцарии. Песталоцци виде^
ему удалось, наконец, обратить внимание свое

граждан на воспитание детей и па школу. Это
во утешало его, он чувствовал, что дело его не

с его смертью. Рядом со школой устроилось
дение для образования учителей, и молодые 1 -д

приезжали учиться к Песталоцци не только соГ
Швейцарии, но и из других стран. И всем им

он передать свою любовь к делу и горячее
мление ко всем)' хорошему. Так понемногу, благ
ря трудам и заботам Песталоцци, складывалас
кая народная школа, которую мы теперь видя
Швейцарии.
Неустанно работая над воспитанием детей. ПЛ

лоцци старался сделать все возможное, чтобы ~Щ
и лучше поставить это дело. Когда Швейцари
правила посольство к императору Наполеону|
ехал вместе с ним и старый Песталоцци. что
его помощью устроить что-нибудь хорошее для
воспитания детей. Наполеон полновластно рас
жался тогда в Швейцарии, но ему не было нид
дела до народного просвещения, и он грубо <Я
ти.т Песталоцци. что ему некогда рассуждать ОЩ
букс. Имеете с тем дни заведения ПесталоцД
Бургдорфе были уже сочтены. Для нового окруяЯ
начальник;!, вступившего в должность, не окав
лось подходящего дома для житья. И ПестадГ
должен был вновь распустить своих учеников. Щ
ститул как- раз находился в полном своем расіЛ
.Чисто воспитанников было больше сотни; кромв
содержалось до сорока бедных детей. ЗнатныИ*
сетители все больше и больше стекались к зйЯ
нитому учителю, чтобы посмотреть, как он щ
дело. Оставшись без своего любимого занятия.!
сталоцци попытался было опять устроить в Щ
усадьбе заведение для бедных детей, но это ен

удалось. Наконец, неподалеку оттуда бернсков*
вительство дало ему на год большой дом. гдёВ'



— 83 —

устроился со своими сиротами. Как только разнес-
лась весть о том. что Пссталоцци должен оставить

Бургдорф, многие города кантона Ваадт пригласили
его к себе. Этот кантон давно уже думал исправить
свои школы. Песталоцци согласился и выбрал город
Ивердон. Там для его заведения отвели очень боль-
шой дом. Городские власти торжественно встретили
Песталоцци, и скоро он с двумя помощниками-учите-
лями открыл институт. Все желания старика теперь
исполнились: он мог работать в своем институте как

хотел, потому что в средствах уже не было недо-

статка. Кроме того, все близкие ему люди были око-

ло него, его верная подруга-жена, его невестка п

два его лучших ученика, с помощью которых мог

он начать свое дело.
Первое время пребывания его в Ивердоне было

светлым временем его жизни. лМое положение теперь
таково, лучше которого я никогда не мог себе же-

лать , писал он своим друзьям.
і Но. несмотря на все это, он чувствовал, что жизнь

его не полна. У, него не было того, к чему больше
всего лежало его сердце,- приюта для бедных детей.
Институт быстро достиг небывалого блеска. Уче-

ников было больше полутораста. Кроме того, из раз-
ных стран собралось до сорока молодых людей, что-

бы поучиться у Песталоцци, как лучше обучать де-

. тей. Слава Песталоцци распространилась повсюду.
.Философы звали его «лекарством человечества . Вся-
кий, кто глубоко вглядывался в жизнь института,
Живо чувствовал в нем дыхание новой жизни. Воспи-
танники учились не только читать, писать да считать,
как в других школах, но также и географии, исто-

рии и естественным наукам. Каждое слово читали

0н и с полным пониманием того, что читают. Все они

сами наблюдали, исследовали, рисовали. Вместо на-

казаний, которые до сих пор употреблялись в шко-

лах, любовные отношения между учителями и уче-
никами придавали бодрости и охоты учиться.
Сам старик Песталоцци много работал. Нередко в

б*
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три часа утра он был уже за телом. Он написал іД
лых шестнадцать томов сочинений. Но при всех Л
трудах у пего всегда находилось время, чтобы Я
говорить утром с теми или другими учспнкамиЛі
добрые, сердечные слова его пубоко западалиж

молодые души.
В это славное время его деятельности ПесталоіЯ

постигли семейные несчастья: г. Нейгофе умер еЯ
единственный сын. а в Ивердоне умерла его жеЛ
которая была верною помощницей ему в.) всех еЯ
делах. Много она пережила и перестрадала вмесЯ
с ним. п никто не понимал его лучше ее. Точно вЯ
счастье отлетело от него с ее смертью. ѴтомленнЯ-]
дневными трудами, каждый вечер приходил он §:■'.
ее могилу и проводил там целы.? часы, глубоко йй
груженный в своп невеселые думы. Когда затихЯ
шум п погасали огни в институте, он горько рыдЯ
о ней, как ребенок.
Бедный старик сильно нуждался в утешении. УЛ

восьмой десяток пошел Песталоцци. Его старческЛ
силам трудно уже было справляться с таким завеЛ
нием. Кроме института, около него основались шксЯ
для девотрк, собственная типография и книжная тон

говля. Сильно огорчали Песталоццивозникавшие сіЛ
ры и ссоры между его учениками и сотрудникамиЛ
В это время он издал полное собрание своих сочи

пений п все полученные от этого деньги іюжертвовЯ
на народное образование. Часть их пошла на устрой
ство заведения для бедных детей.
Наконец, достигнув восьмидесятилетнего возрасЛ

утомленный, дряхлыіі Песталоцци простился с пнстЯ
тутом, чтобы возвратиться в спою любимую усадьЯ
Нейгоф. Последние два года своей жизни провел Я
здесь, в семье своего внука. У него были уже прЛ
внуки, но он все еще продолжал работать и пемаЯ
написал за эти последние годы. Семья внука старЯ
лась сделать посветлее его старость, по особенЛ
его утешали дети. Они составляли нее счастье еЛ
жизни ; он везде искал их, чтобы доставить им хоЯ

1
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маленькую радость. И везде, куда он только ни по-

казьша юі. вокруг него собирались ребятишки. Все
они любили доброго дедушку.

Рис. 21. мятник Песталоцци в Ивердоне

Раз Песталоцци посетил одно учебное заведение.

Дети торжественно встретили его, и самый малень-

кий мальчик подал ему венок. Песта іоцци взял его

и надел на голову ребенку.
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— Не мне,- сказал он,- невинности надо отд
венок.

Потом дети запели песню, взятую из его кнн

«Лингард и Гертруда . Растроганный Песталоцци
тел благодарить, но слезы заглушили его голос.

На восемьдесят первом году Песталоцци ми

скончался, простив всем своим врагам. Похорони
его, согласно его желанию, в Бирре, около шко

Благодарные дети постоянно украшают могилу с

его великого учителя душистыми цветами. Через с

лет после его рождения в Бирре поставили ему
мятник.

Граждане города Ивердона также воздвигли пам ,

ник своему знаменитому соотечественнику (рис. 2
В Цюрихе, на берегу Лиммата, в той же комна

где родился Песталоцци, стоит его статуя в лав:

вом венке. В этой же комнате сохраняется и детс^
колыбелька Песталоцци. Рядом с комнатой устро
школьный музей, где собрано все, что относится

інколыюму делу в Швейцарии. Туда часто прих
дят посетители, чтобы получить многие полезнт

сведения.

Но самый лучший памятник поставил Песталоц
себе сам делом всей своей многотрудной и полні
любви к людям жизни. Он однажды сам так ска: '

о своем деле любви : Мы сеем зерно, чтобы нак

мить бедняка-соседа, а из него вырастает це
дерево, ветви которого простираются по во,
земле, и все народы без исключения призываю
под тень его. То, что я делал, это—не мое де
это—дело Божие. Моя была только любовь. Любов
старался я пополнить то, чего не знал, и верил т

где я не мог видеть. Когда я смотрю на свое де
то кажется, что не было человека, неспособнее ме

Но я не терял мужества и работал. Все это сдел

любовь, она имеет божественную силу, потому ч

она истина и не боится креста).
И, полный любви, Песталоцци, действительно ни

го не боялся, делая свое святое дело. Все люд



Мратья. говорил он, на троне ли они, или под те-

нью шалаша . Всем, всем хотел дать он счастье, у
каждого ребенка хотел он развить силы, вложенные

■ него природой.
ЩИ, действительно, не напрасно прожил Песталоцци
Кою долгую жизнь. Каждая деревня в Швейцарии
Г настоящее время имеет свою хорошую школу и

йобрых, образованных учителей. Все дети в Швей-
царии обучаются бесплатно, п рядом с сыном перво-
го богача сидит самый последний бедняк в деревне.
Школу всегда сейчас же можно узнать, потому что

но- самое большое, самое красивое здание в дерев-
(Ь. Ее содержит на своп средства сельская община.
Ісли же деревня очень бедная, то ей помогает и

іравительство. Обучение в школе в Швейцарии обя-
ателыю для каждого ребенка. Все дети школьного

юзраста с семи лет должны ходить в школу лет до

ч до 15 и сдать экзамен для получения свидетель-

ства. Всякий ребенок, впрочем, сам уже заранее
знает это и .побит свою школ)-.
Мальчики н девочки учатся вместе. Весело смо-

реть на толпу ребятишек, играющих около школы

о время отдыха. Любимое занятие мальчиков, это -

[гимнастика ; девочки тоже бегают и играют в разные
ргры; старшие мальчики и девочки заботятся о ма-

рбньких. Вот упал какой-нибудь крошка и собирает-
ѵ заплакать, но старшие подбежали к нему, разве-
рлилп. и мальчуган уже забыл свое горе п побежал

гЕсли учитель за леность пли непослушание запре-
тил какому-нибудь ученику являться в школ}', то это

*ля него самое большое наказание.

I Школа всегда светлая, просторная, в ней много воз-

юха. В деревнях школа окружена нередко прекрас-
Р*м садом, где дети много времени проводят на све-

*ем воздухе в цветнике или в огороде. В больших
рКолах всегда есть просторная, теплая комната для
рмнастики и игр, так что дети свободно бегают
> ач п зимой н в плохую погоду. Набегавшись, на-
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игравшись, разгоревшиеся ребятишки охотно сД
за книжку. Неудивительно, что дети любят |?,
школу. Там не морят их скучным заучиваниеГ
нзусть. Все стены школы увешаны разными ка^
нами, географическими картами, таблицами, таі|
дети по ним понемногу легко запоминают.

В классе, где дети только что начинают учи
грамоте, вы увидите на стенах крупно-напис^»
буквы, цифры, и малютки, шутя и играя, щ
вают их.

Во всякой школе есть своя библиотека, всевоаЯ
иые приборы, собрания засушенных растенийщ
пси. Дети все это собрали и устроили сами поі
ководством своего учителя. В теплые весенни

постоянно можно встретить толпы детей. У как

висит сбоку жестяной ящичек, в который он полв
все, что ему встретится любопытного по дороге
п теперь ящичек этот не пустой ; мать пол<Г
ему туда на дорогу вкусный завтрак. Такие»
гулки называются экскурсиями, и на другой;
в школе дети весело разбирают, что они собра^
распределяют, что куда следует.
Так, наполовину играя, знакомятся они с окруЛіѵ

щнм их миром ; городские дети во время таки^р
гулок хорошо познакомятся с сельским бытом
сограждан. Для них уже не будет новинкой ни

ни коса, и за все, если понадобится, они впа|
ствин сумеют взяться с ясным пониманием и знан

дела. А учитель по дороге рассказывает им обо щ
что происходит в природе: как растет трава, чт№
для этого нужно, обратит он внимание на кажА
маленького зверка и поговорит о нем, и дети нЯ|
нают понимать и любить всю природу.
Разразится по дороге гроза и буря,— детишкиі

шат укрыться от непогоды под первую встретиви
ся им кровлю, где их всегда ласково примут,
уже не боятся ни ярко сверкающей молнии, ни

шительного грома, —они уже понимают, что тШ*
гроза, отчего она произошла и какие могут быте
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нее опасности; а понимая все это, они сумеют и

охрани п. себя от них.

Первые фи года в такой первоначальной школе

дети учатся читать, писать, считать, а во время экс-

курсии, а часто также и в классе, учитель рассказы-
івает им о том, что окружает их в природе и в

ЖІІЗШІ.

Б Следующие же три года дети занимаются и други-
ми пауками. Так, они изучают всемирную историю,
географию, естественные науки (изучение природы)
Щ. геометрию. Кроме того, они учатся чертить, рисо-
ван,, а девочки занимаются также всевозможными

Ьукоделпями. Большей частью девочек учат шить

Клько самое необходимое для домашнего обихода,
а также все починять и штопать. Во время работы
какая-нибудь из учениц читает, или все они вместе

Воют.
I На пение в начальной школе вообще обращаю і

очень большое внимание. Всякий школьник в Швеіі
"Царпн умеет петь. Дети ежедневно поют в школе

шод руководством учителя, поют и па прогулках и

на праздниках.
* Когда мальчик окончит школу, он должен еще го-

ра два ходить на так называемые повторительные
'уроки. Впрочем, в такой повторительной школе за-

Вятия бывают только два-три раза в неделю.

Г На экзамены каждый год приглашаются родители
р родственники учеников, а также и выборные вла-

сти общины, и день экзамена бывает обыкновенно
■елым праздником для деревни.
Швейцарцы очень любят свои школы, и вся деревня

рледит за успешным обучением детей. Если де-

8?и учатся плохо, то община может сместить учите-
іЛя. Община же следит и за хорошим содержанием
Школы, чтобы школа имела хорошее отопление, ис-

правляет всякие поломки и снабжает ее всем необ-
ходимым.

В швейцарских школах обращают большое вни-

мание, чтобы детям было удобно сидеть за столами ;
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для этого как столы, так и скамейки пригоняю
но росту ребенка.
При каждой школе имеется библиотека. И ш

царцы не жалеют на все это денег и охотно да

их на школы.

Кроме первоначальных школ, в Швейцарии е

множество других. Любопытны здесь заведения I
самых маленьких детей. Такие заведения называю

яслями. Устраиваются они главным образом в ф
ричных местностях, где мать целый день на раб
и не может отдавать свое время ребенку. В прод
женис целого дня он должен бы был оставаться

призора или на руках детей. Там. где устроены
кие ясли, мать, уходя на работу, приносит туда
бейка, где он проводит весь день под присмот
опытной женщины. Вечером же, возвращаясь до

мать берет его обратно с собой. В яслях ребенок
жет оставаться до трехлетнего возраста.
За яслями следует детский сад, где ребенок оста

ся вплоть до того времени, пока ему не насту
пора поступать в первоначальную школу. В неко

рых кантонах каждая община имеет детский с

Здесь дети проводят весь день ; здесь они игра
в разные игры, рассматривают картинки, учатся п

а кто постарше —учится даже и читать, играя в

сыпную азбуку, и рисовать.
За первоначальной школой идет средняя шк

Она необязательна, но большинство детей в Ш
царии теперь проходит и какую-нибудь сред
школу. К средним школам относятся ремеслен
и профессиональные училища и гимназии.

В ремесленных школах обучение бесплатно ;

обучают всевозможным ремеслам, а в професс
нальных занимаются постройкой машин, бухгал
рией, рисованием, черчением. Девочки учатся в

месленных школах разным рукоделиям, хозяйс
уходу за больными, а также и огородному хозяйс
Из профессиональных школ многие поступают

высшие технические школы и в сельско-хозяйсті



ще, а ни гимназии в самое высшее училище - уни-
Ерситет.
■В Швейцарии как в университет, так и во все выс-

рие школы принимают также и женщин.
Ті последние десять лет в некоторых больших го-

дах Швейцарии устроились так называемые народ-
е университеты. Их устраивает не правительство,
дастные общества. Так, в Цюрихе в таком универ-
бе, устроенном обществом содействия внешколь-

образования, взялись читать лекции лучшие
профессора в вечерние часы, когда рабочий народ
освободится от занятий. Огромная зала всегда пере-
янена пародом, и ученые профессора охотно бе-
ют с ним после лекции, отвечают на вопросы и

іают все их сомнения. За слушание этих лекций
ісится очень небольшая плата, потому что рабо-

Лі сами не захотели слушать задаром. Кроме того,

(щество основало множество публичных бнблио-
и читален и нередко устраивает для своих по-

елей спектакли, концерты, образовательные про-
н. Такое же общество образовалось и в Же-
Население живо отозвалось на призыв к зна-

Вям; аудитории и музеи наполнились новыми же-

лающими, и умственная жизнь в Швейцарии за по-

беднее десятилетие сильно оживилась.

Чтобы дать полное понятие о швейцарской школе,
Дается рассказать еще о школьных праздниках и

шествиях.

остранцы обыкновенно с удивлением смотрят на

йпы детей, и мальчиков и девочек, —отправляю-
щихся в горы в ясный воскресный день. Впереди не-

СУТ флаги и знамена, которые дети сами приготови-
ли к своему празднику. Все поют, смеются и весело

"Олтают между собой. Это отправляется на прогулку
"•кола со своими учителями и наставниками. Неред-
г приглашаются также родители и известные лица

городе. Но, взрослые не стесняют детей; дети по-

нимают, что они на полной свободе и могут весе-

рться. как хотят. Иногда' дети едут по железной
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дороге на очень іалекш расстояния, и но времЯ
ких школьных путешествий они хорошо зпакоЯЬ
си всей своем родиной. Деньги па эти прогулкЯИт
школа, а если у нее не хваінт, то стоит толя

сказать об этом общине, и родители тотчас жеЯ
жатся между собой, чтобы дать возможность Л]
лять своим ребятишкам.
Школьный праздник в деревне или в мале^Я

городке, это— праздник для всего города, и перЯ|
даже седые старики отправляются посмогреткЯй
неселятся их дети и внуки. Кто хоть раз видел тЯ
детский праздник, у того нассегда останется оЯ
хорошее, светлое воспоминание.
Швейцарцы очень любят праздники ; взрослЯи

дети всей душой отдаются праздничному пастЯ
пню. Всякий праздник у них - на улице; гяиутся Я
цессии нарядного парода, развеваются флаги с Я
ходящими случаю надписями.
Вот, в конце апреля, в ясный, солпечі ыіі дснЯ

Цюрихе с самою утра по улицам мелькают ряжВі
ребятишки. Оім: ждут с нетерпением мослсобеЛІ
ного времени, когда их расставят в ряды, и они Я
дут по всему городу с пением и музыкой. ОтдЛ
пые кучки детей так расставлены и одсіы в таЯ
наряды, что сразу можно понять, что они прсдЯ
вляют какое-нибудь событие из швейцарской нсторЯ
или какую-нибудь всем известную сказку. ДевоЯ
все украшены цветами, венками и гирляндами;» 3

ленькие несут корзиночки с цветами. Это—бога
тый городской праздник, называемый ЗекселеЯ-
'Днем веселятся дети, а вечером устраивается пьЯ
ный праздник дія взрослых.
Спустя иесколыо дней после нарядного ЗсксеЯ

те, первое мая на улицах всех швейцарских і ороЯ
опять оживление. Ни одна фабрика, пи одна масЯ
екая не работает. Это—праздник рабочих. ПослеЯг
да под звуки музыки опять собирается процеЛІ-
но это уже не дети и не нарядная городская моЯ
дежь, а трудящийся рабочий парод с мозолистьЯ
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ками. Они все тоже оделись для праздника в свои

ішие платья и идут со знаменами в руках под

вукн музыки. В процессии принимают участие и

рщины-работшіцы. Нередко среди взрослых, сп чь-

их мужчин рядом с отцом шагает какой-нибудь
эхотпыіі мальчик. Он гордится сознанием, что и

Рис Мальчик —разносчик молока р. о ірестяостяі Берна.

• тоже будущиіі рабочий. Бедный крошка с тру-
?м поспевает за широкими шагами мужчин ; он по-

бежит и припрыгивает, но все не хочет сдаться,
га не устанет настолько, что должен покориться
Р. отца и перейти к нему па руки.
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В ясные дни вся процессия собирается на

шой городской площади. Посредине ее обыкно^Л
стоит простая повозка. Вот на нес подни.маетсі^И
рик с седою, львиною головой и с самым доетк
душным лицом. Его встречают рукоплесканиями]
вот во все концы громадной площади раздаетесь
громовый голос. Обращаясь к толпе, он назыщ
всех дорогими товарищами и друзьями и просиИ
не забывать о том, что праздник этот установят
знак их общего единения. Всякий рабочий чел<Я
где бы он ни был, каким бы языком он ни говоИ
вам брат и друг, и весь рабочий люд должен всЯ
объединяться и взаимно помогать друг другужИ
С площади народ опять устанавливается ряД}

и отправляется за город, в ближайший лес. Там,Я
пибудь на полянке уже приготовлены столы и »•

мейкн для веселого ужина. После ужина все щШ
лятся до позднего вечера.

В плохую погоду они идут в большую залу каіЯ
нибудь трактира, где вечер иногда оканчивается)
родным представлением.
Но пора, однако, оставить Цюрихское озеро иі

правиться на юг, во внутрь Швейцарии, куда наев
вут берега другого озера, самого живописной»

всех швейцарских озер. На берегах его было пЛ
жено начало швейцарскому союзу, и много ра
зов и преданий соединено с этим любимым
царцами озером. Оно называется Фирвальдші
с к и м или озером четырех кантонов, потому что

рега его принадлежат четырем кантонам.

Фирвальдштедское озеро.

Теперь нам предстоит объехать самый красйѴ

уголок Швейцарии, а может-быть, даже и всем5

ропы,— берега Фирвальдштедского озера. НароЩ
сказание так говорит о красоте его: в то время.
Бог создал мир, он послал одного из ангелов на*!

воды в чудные итальянские озера. Ангел побежаД

ка«

I



I
| горам с сосудом небесной воды в руках, по дороге
I он поскользнулся, часть воды пролилась и образо-
[ вала на этом месте в виде креста Фирвальдштедское
• озеро. Разлетевшиеся же брызги сделались маленьки-

ми озерами: Цугское, Эгсри, Земпах и др. Так объ-
'. ясняст народная сказка удивительную красоту любн-
I мого швейцарцами озера. И не за одну красоту любят
[ они его. Фирвальдштедское озеро колыбель швей-
царского государства. Четыре лесных кантона, лежа-

> щис вокруг озера, 600 лет тому назад соединились
вместе и освободили себя от чужеземной власти. С

І тех пор Швейцария сделалась независимым государ-
[ ство.м. И много рассказов ходит по Швейцарии о

к каждом озере, каждом городке, каждом местечке

; этого первоначального государства.
г На пороге его лежит маленький кантон Цуг. Глав-
ный город кантона совсем не похож на нынешние

^ города. Он так и остался таким, каким был несколько

сот лет тому назад. Те же башни, те же мрачные,
; серые стены и ворота. И город весь точно заснул и

I спит, не просыпаясь несколько веков. На улицах не

г заметно никакого оживления, путешественники ни-

I когда не заглядывают сюда, и только журчанье
І городских фонтанов нарушает мрачную тишину
г города.

Но оставим этот сонный городок с его старинны-
[ Ми зданиями и направимся в Швиц. В начале ны-

нешнего столетия дорога туда была настоящим ма-

леньким раем. Она шла роскошными лугами и сада-

[ ми между лесистыми склонами гор и берегом Цуг-
ского озера. Поселяне здешних деревень жили в пол-

ном довольстве и славились повсюду простым обра-
, зом жизни и мирными, честными нравами. Потом от

; всех этих деревень и местечек не осталось и следа.

Прелестная цветущая долина превратилась в пусты-
[ ню и сделалась могилой пятисот человеческих жиз-

. ней. Все это произвел страшный обвал горы, кото-

рый до сих пор еще жив в памяти окрестных ста-

риков. Огромную, непоколебимую на вид гору мало-
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помалу размыла вода. Появились глубокие грещ
и ущелья ; трещины проникли глубоко внутрь г

И вот, наконец, часть горы оторва тась и попол

вниз в долину. Везде, где прокладывала себе п

эта громада, цветущие деревни, поля и луга- все

чезало с лица земли. Обвалившаяся скала бы
огромной величины. Гром ее падения был слыи

на Цюрихском озере, а маленькие соседние оз'
вышли из берегов и затопили все своп острой
От всей цветущей страны не осталось и следа ; 1
ни людей погибли. Теперь же трудолюбивые шй
царцы мало-по-малу исправили зло, которое при
нила им природа. Повсюду опять уже понастр
лись домики и зазеленели поля.

Приближаясь к городу Швицу, окрестность с

новится все веселее и веселее. Нигде, кажется, І
таких роскошных лугов, как вокруг Швица. Дорй
все время идет прекрасным фруктовым садом. .4 '

ное дерево грецких орехов далеко раскинуло ев

огромную листву и, кажется, зовет вас отдохнуть
его тени. В этом благодатном краю хорошо вы;
стает даже сладкий каштан.

На прекрасных, сочных лугах Швица пасется' л

ший во всей Швейцарии рогатый скот. Тамошний
род кормится почти что от одного скотоводст

Земледелием занимаются они мало и неохотно ; I
давна были они пастушеским народом, -таким хо

они остаться и до сих пор.
Первого августа 1891 года в городке Швице <3

большой, блестящий праздник. Старая ратуша а
вновь отделана и нарядно разукрашена к этому т

жественному дню. Швейцарцы справляли пам

основания своего государства, со времени котора
минуло шестьсот лет. До тех пор Швейцария на

дилась под властью германского императора.
он не управлял страной сам, а роздал ее по част

разным князьям, герцогам и графам. Народу при
дилось терпеть от них много притеснений. Все к

стьяне были крепостными, а когда у князей под
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иись между собой раздоры, то еся тяжесть их

Ьаливалась на тот же народ. Народ должен был
вставлять им в войско свою лучшую молодежь и

Ьвать деньги на воину. В стране господствовало

іраво сильного: никто не мог быть уверен в своей
■опасности. Наконец, на германский престол всту-
пи Рудольф Габсбургский, у которого было много

вбетвепных владений в Швейцарии. Это был очень

юбрый и умный государь. Швейцарцы хорошо зна-

I его и любили, и на время народ вздохнул при
іем посвободнее. Лесные кантоны всегда были неза-

кимыми, и Рудольф свято уважал их права и за-

вны. Но в 1291 году он умер, оставив престол
Іоему сыну Альбрехту. Альбрехт не унаследовал
V отца ни его ума, ни его доброго сердца. Он захо-

Ел уничтожить права -и вольности швейцарцев и

рал все более и более угнетать пастушеский народ
I облагать его огромными поборами. Чтобы окоп-

релыю обратить в свое подданство независимые

Існые кантоны, он поставил там двух своих намест-

рков, называемых фогтами, и дал им полную
Рсть над ними. Фогты страшно угнетали и обира-
№ народ.
погда три уважаемых народом человека —Арнольд
рльхталь, Вернер Штауффахер и Вальтер Фюрст—
(Ловились между собой привести каждый из своего

рнтона самых надежных людей на совещание. На-
Ю было потолковать, что делать в такое трудное
І*ия. и вот в назначенную ночь выборные собра-
ть в дикую горную долину Рютли. Здесь все они

вещались жить по взаимной дружбе, защищать сла-

Р^ от притеснителей и не дать князьям отнять их

Г°боду и независимость. А главное, решили они

К^ко стоять друг за друга. Каждый за всех и все

|? одного),— сказали они друг другу на прощанье.
Мтиыи словами они тихо разошлись по домам. Это
г^о первого августа 1291 года. День этот счі;-

*ется основанием Швейцарского государства, кото-

Iе с этих пор стало называться союзом кантонов.



Жители лесных кантонов ежегодно справляют дей
основания союза. Все окрестное население с цвея
ми и флагами направляется в долину Рютли, Я
теперь, на берегу крошечного горного озера, в тёя
огромных елей, построен маленький домик (рис.»к
Там они говорят речи, которые напоминают о собн
тии этого дня, вспоминают знаменитых людей, Яв
торые много сделали для Швейцарии, а вечеромНі
лодежь танцует на полянке под звуки музыки. Я

С террасы горы, к которой прислонился РюЯ
открывается чудный вид на окрестность. ДаЛ
внизу во всю длину раскинулась глубокая глав

Фирвальдштедского озера. Чудесная игра его аШ
тов какою-то волшебною силою приковывает кВ
бе взоры путника. У самых ног, прислонившисИ
скале, стоит Рютли, окруженный огромными елВа
По всем склонам гор, покрытых богатыми пастбиш
ми, рассыпано множество пастушьих хижин. На %
вере раскинулись города и деревни, потонувший
зелени своих фруктовых садов. На юге, вдоль озещ
до городка Флюэлена (рис. 24) тянется знаменем
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(ррога Аксенштрассе. Ее теперь уже отчасти заме-

рла Готтардская железная дорога, пробегающая ря-
дом с пей. Аксенштрассе тянется на четырнадцать
ІІерст н вся прорублена в горах. Горы круто обры-
ваются к озеру, н сквозь громадные каменные арки
цорогн открывается вся голубая даль озера.
[■'Посреди этой дороги в озеро вдается мысом ска-

истая площадка, это—площадка Вильгельма Телля.
На ней построена часовня или капелла в память

Рис. 24. Флюэлен на Фирвальдштедском озере.

Роимого народного героя Швейцарии. Она и на-

пвается капеллой Телля (рис. 25). Швейцарский на-

РОД украсил многими легендами историю своего осво-

бождения, сюда относятся легенды о Вильгельме
Рлле, об Арнольде Винкельриде и многие другие.
№ о Вильгельме Телле они рассказывают такую
ренду: после договора в долине Рютли фогты все

РР°Должали угнетать народ. Народ был недоволен

[понемногу волновался. И вот, чтобы найти наибо-
Р? недовольных, один из фогтов поставил в город-

7*
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ке Альтдорфе столб и повесил на нем шляпу австри||
ского герцога. Каждый проходящиіі должен был кла-

няться этой шляпе, как бы самому герцогу. Молоди
крестьянин Вильгельм Телль, известный стрелок, пш
ходя мимо с своим маленьким сыном, не поклониЗ
шляпе. Его тотчас же схватили и хотели арестод^И
Телль начал спорить, поднялся шум, на который сі»
собираться народ. В это время к толпе подъем

сам фогт.

— Что здесь за шум?—спросил он.

Ему рассказали, в чем дело. Фогт сильно ра<Я
дился на Вильгельма Телля.

Так вы не хотите мне повиноваться!— вскрЯ
он.— Я покажу вам, что значит противиться моиіДЖ
велениям. Телль, ты заслужил смерть за своюІЯ
дость. Прощайся с жизнью, ты должен умеречИ
Маленький сын Телля начал громко плакать Л

хотел отпустить отца.

Тогда фогту пришла в голову следующая жЛ
кая выдумка:
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— Я слышал, —сказал он Теллю,— чго ты самый
лучший стрелок во всей округе. Я хочу увидать,
.правда ли это? Положи на голову твоего сына яблоко
,н сбей его стрелой в ста шагах расстояния. Тогда
■я дарю тебе жизнь.

I Телль отказался от такого предложения, решаясь
лучше умереть. Тогда сын его сам стал просить
стрелять, пока, наконец, он не решился исполнить

•его просьбы. Телль вынул две стрелы : одну положил

за пазуху, а другую вложил в лук. Слуги фогта от-

считали сто шагов, поставили мальчика и полож'илн
ему на голову яблоко. Бедный отец спустил стрелу и

•упал на землю, боясь взглянуть. Стрела пронизата
яблоко, и мальчик радостно побежал к отцу, пока-

зывая ему простреленное яблоко. Народ окружил
Телля, многие плакали от радости. Но фогт был
Недоволен.
. —Зачем приготовил ты две стрелы? — спросил он

Телля. —Ведь я сказал, что т» должен был попасть

с первого раза.
— Если бы я убил сына,—отвечал взволнованный

Телль, —то другую стрелу я пустил бы в тебя.
За эти слова Телля схватили по приказанию фогта,

связали и хотели отправить в тюрьму. Но тюрьма
;была на другом берегу озера. Фогт сам сел в лодку,
'В которой должны были везти Телля. Во время пу :

ти поднялась страшная буря ; все, кто были в лодке,
сильно перепугались. Лодку бросало из стороны в

сторону, и всем грозила неминуемая смерть. Но тут
^помнили, что Телль был такой же искусный гре-
бец, как и стрелок. Его развязали и поручили упра-
'*лять лодкой. Телль умело взялся за дело, подвез

лодку к берегу, выпрыгнул сам, а лодку оттолкнул
и быстро скрылся в темноте. Фогт со своими людьми

Спасся, но Телля он уже не мог настигнуть. Немно-
г° времени спустя озлобленный Телль подстерег фог-
*а на дороге и застрелил его. Скоро погиб и сам

Телль, спасая одного земляка, тонувшего в горном
Потоке.
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После происшествия с Теллем швейцарцы нв
хотели больше терпеть притеснений иноземных ф«
тов. Они заставили их отказаться о г своей влаш

и уйти из Швейцарии. Потом они разрушили тюрыЯ
построенные фогтами, и освободили всех заклнві-
ных. Но австрийские герцоги не хотели оставлй
Швейцарию в покое. Им хотелось покорить се сад*
власти. И вот большое, блестящее австрийское-^И
ско вступило в швейцарские кантоны и располЯ
лось на берегу маленького озера .Моргарчепа. 15»
января 1315 года разыгралась здесь кропаіг.я би»
Показавшееся из-за гор солнце своими первыми»
сковыми лучами осветило блестящие шлемы и пан

ри собравшегося войска. Насколько хватал глаз,в]
де блистала сабля или копье. И швейцарские пася
хи с удивлением смотрели на это войско, на перві
войско, показавшееся в их кантонах. Весь про»
между озером и горами наполнился блестящею в
ницей, тесно сомкнувшейся в ряды. Швейцарцем}
бралось сначала всего только несколько десятков]
ловек. Мирные люди ожесточились. Они взобрав
на свои горы и с дикими криками принялись сад
сывать оттуда огромные камни на блестящее войв
Ряды его смешались, испуганные лошади мета»

во все стороны, но мало-по-малу войско оправив]
и в стройном порядке бросилось па подоспевв
новый отряд швейцарцев. Швейцарцы с своей ств
ны отчаянно защищались и длинными своими Я
бардами разили направо и налево. Все было зав
кровью, точно сама смерть пронеслась над мпрнв
долинами лесных кантонов. И много попадалв]
обоих сторон; австрийской коннице трудно бьи
двигаться в узком проходе по обледенелой доов
Испуганные лошади кидались в озеро и погиб»*
там. В этой ужасной битве погиб самый цвет авств]
ской молодежи, полной сил и надежд. Сам авств]
скин герцог, смертельно бледный, бежал с поля бМ
вы маленькой, горной тропинкой. А остатки австрИ
ской конницы обратились в беспорядочное бегств
Победа осталась за швейцарцами.
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I Но австрийский герцог все еще не терял надежды

Овладеть Швейцарией. И вот однажды, в июле ме-

Ьце, в самый разгар жатвы на мирных лугах "Швей-
царии опять показалось австрийское войско. Кре-
стьяне побросали свои поля и, вооружась чем по-

пало, спешили преградить вход неприятелю. Оба
войска встретились под Земпахом. Богатое воору-
жение австрийцев ярко блистало на солнце. Густой
лес неприятельских пик непоколебимо стоял перед
■стухами. Стройная стена австрийских рыцарей все

Иолее и более напирала на швейцарцев, которые па-

дали один за другим, обливаясь кровью. Но вдруг
[Один человек, по имени Арнольд Винкельрид, бро-
шея на передние ряды австрийцев, схватил несколь-

ко пик, с силой дернул их и тем вонзил их себе
в грудь. Падая смертельно раненым, он увлек за

рбой нескольких рыцарей. Они тоже упали. Обра-
зовался прорыв в сомкнутых рядах рыцарей. Швей-
^арцы врезались в средину войска, поражая напра-
во и налево своими дубинками. Произошла жестокая

ртва, и много народа погибло в ней. Австрийцы
рли опять отбиты, и швейцарцам удалось заклю-

чить с ними договор о своей свободе.
[После побед над австрийцами швейцарцы много

РЧе боролись с другими государями, которые хотели

рвладсть этой маленькой страной. К трем лесным

рвтонам, боровшимся за свою свободу, мало-по-

Рлу стали присоединяться другие кантоны. А в

Р48 году Швейцария была признана всеми госу-
дарствами независимым союзом кантонов.

[Но сбросив с себя иноземное иго, швейцарский на-

РД не освободился от собственных угнетателей.
Расть в большей части кантонов захватили аристо-
рйіические городские фамилии. Крестьяне не при-
гнали никакого участия в управлении. Богатые го-

рлане говорили, что дело крестьян < слушаться, пла-

РТь подати и повинности». Даже народное образо-
г*ие было поставлено так, что оно только способ-
Рвовало угнетению народа. Учителей назначали с
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согласия духовенства, и в школах не позволяв
читать ничего, кроме священного писанин. Знаии
народу не давалось. Все это вызывало недоволіЯ
и беспорядки. Но правительство кантонов неуй
лимо подавляло их и наполняло тюрьмы друзыЯ}
народа. Так продолжалось до тех пор, пока ды»

ние великой французской революции, многое изм
пившее в сознании народов всех стран, не разрушвд
и в Швейцарии сословные привилегии. Правда, ш#ж
падения Наполеона реставрация снова восстанови
их, но не надолго. Народ уже знал, что такое^В
бода, и требовал себе равноправия. После ІЯЗО^И
во всех кантонах, где власть снова бы, та захваж

на аристократами, парод вернул себе свои правйИ
Итак, маленькое государство, все-то не больше <у

ной нашей губернии, зародилось и возникло шЛ
регах Фирвальдштедского озера. Швейцарцы люй|
его, как свою общую родину. И нет во всей Швея
рии озера красивее его. Громадны озера Женев|
и Боденское, полной жизнью кипит озеро Цюри
ское, маленькие озера, как голубые глазки, рася
пались по всей Швейцарии. Но над всеми ішмив
рит Фирвальдштедское. Здесь нет ни северных 1»

ло'дных ветров, ни горячих юго-восточных, как]
других местах Швейцарии. Но здесь нет таюв
величественных снегов и ледяных мореіі выей*1

Альп. Мягкий, теплый ветерок делает погоду пЩ
.янной и ясной. Тенистые леса по берегам озерЯ
ны веселого пения птичек, на лугах растет со4й'
душистая трава ; то там, то здесь в озеро бе*§
весело играя по камням, светлый, прозрачные
чеек; издалека доносится позваннвапьс колокол!'
ков пасущихся стад или звуки лютни одийИ
пастуха. А среди этой веселой, мирной прйЯ
точно альпийские цветочки, выглядывают малеяи
деревянные швейцарские домики старинной постІ"
ки. Любо взглянуть на население этого края. Ве4*
смотреть, как охотно и ловко исполняют они всА'
работу. Мужчины отличаются крепким сложеетИ

і
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Рис. 26. Фирвальдштедское озерЪ и город Люцерн.
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спокойной уверенностью в своих силах. Кажется, щ
какая работа не тяжела для них. Молодые девуіИ
здесь замечательно красивы, особенно в своих нацио-
нальных костюмах.

Но вот по озеру мы добрались, наконец, и до горо-
да Люцерна, наиболее известного иностранцам-щИ
тешественникам (рис. 26). Люцерн называется -горо-
дом гостиниц:. Он лежит в сердце Швейцарии»
нему сходятся все главные дороги. И с ранней весни

когда на его чудной набережной пышные каштаИ
развернут свои похожие на свечи рождественскв
елки цветы, и до поздней осени, когда с них сЛ
дут золотистые листья, в нем кипит и бурлит чуже;
земная жизнь. Город полон роскошных дворцоаМ
зданий; через реку Рейс переброшены прекрасные
мосты (рис. 27), а за городом тянутся роскошнЯ
дачи, прекрасные фруктовые сады. Все лучшие дом
дворцы и гостиницы полны здесь заезжими богаты^
ми иностранцами, сорящими деньгами для своЛ
удовольствия.
Около Люцерна поднимаются две высокие горыІ

Пилатус и Риги. Всякий, кто ни побывает в ЛЛ
церне, непременно поднимется на одну из них. Риги
выше Пнлатуса. На вершину обоих гор идет зубчИ
тая железная дорога (рис. 28), и снизу видно толыИ
как, пыхтя и дымясь, поднимается в облака горньці
паровоз. Дорога устр'оена так: посредине, вдолк
узеньких рельсов, идет плотный и крепкий зубчгм
тый стержень, по которому проходит колесо парово^
за. Трудно поверить, глядя снизу, что маленький
поезд доберется до вершины: так и кажется, что

он сорвется и полетит вниз. Но ехать совершенно
безопасно, и ежегодно на вершину Риги и Пнлатуса
поднимаются тысячи человек.

Вот мы достигли вершины Риги, и перед нами от*

крылся новый, чудный мир. Необъятное ирсстрані
ство раскинулось перед глазами. Подобно орлу 1
его могучем полете, мы можем окинуть взором во-

сток, запад, север и юг. Взор охватывает и голубуюі
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і гладь озера и долину и поднимается оттуда к скяю-

1 щим вечным снегам Бернских Альп. Юнгфрау, Менх,

Рііс. 27. Мост в ущелье реки Рейс.

Эйгер, Веттергорн, Финстерааргорн и Шрекгорн вы-

рисовываются перед нами на голубом небе. А на во-

стоке мы встречаемся с знакомыми уже нам Глару-
Исими Альпами, с их лесистыми долинками и про-
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бегающими по ним серебряными лептами ручьями
речками. Нудесная, удивительная по красоте картщи

Бернский Оберланд.

Давно мы оставили за собой тихие долины, про*;
шли знаменитую дорогу Аксенштрассе, влезалиИ
Риги, поборов все трудности пути. Теперь мы пр^
ближаемся к самой средине Швейцарии, где под
пимается в облака целая цепь огромных снежцж
гигантов. Никогда, ни в какое жаркое лето там*
тает снег. Вечная зима, вечные льды, целые ледянй
моря, да снежные обвалы царят на этих высота^!
Эта горная цепь расположена в части Бернского кш,
тона, называемый Бернским О б ер лап дом, то-

есть высокой страной. И горы, по имени кант*;
на, называются Бернскими Альпами. Из ЛюЯ
на в Бернский Оберланд можно попасть по Брюнвд
скому горному проходу. Теперь там тоже идет^И
лезная дорога. На пути к нему мы проезжаем мй§
Сарнского озера. Оно лежит в очень высокой долщ
не; берега его окаймлены чудными хвойными лесами
Здесь впервые в светлые дни можно видеть сне*
ные вершины Бернских Альп. На следующей стм

ции Заксельн следует остановиться подольше. Швв|
царцы часто посещают эту местность. Здесь похор*
йены кости отшельника Клауса. В юности Клаус 6Л
солдатом и принимал участие во многих походи
Потом он поселился в уединенном месте, сд.ллаля
отшельником и девятнадцать лет провел в тяжелит
лишениях, молитве и покаянии. В это время в швмг
царском союзе начались несогласия. После всезв'
бед в руках швейцарцев осталась добыча ; Л
нее-то у них теперь и поднялись раздоры : каждш
хотел получить себе львиную долю. Возникли {«
висть, недоверие, ссоры, и союз грозил распасться-
Тогда в собрание союза явился отшельник и стал
упрекать граждан в несогласиях. Он говорил, | т0
они должны жить по-братски друг с другом, и толя
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ко в их единении их сила. Что с ними будет, если

нежду ними возникнут междоусобия?! Слова отшель-

ника подействовали, собра-
ние одумалось, и междо-

усобная война была преду-
преждена.
Приближаясь к Брюниг-

скому проходу, дорога под-

нимается все выше и выше,
местами пробирались меж-

ду отвесными скалами. Да-
леко внизу виднеются до-

лины. Наконец, и Брюниг.
С высоты его видна са-

мая красивая часть Берн-
ского Оберланда. Перед на-

шими глазами поднимают-

ся их снежные вершины,
блестят на солнце ледники,

озера, а между ними вид-

неются глубокие долины,

реки, пробегающие по ним,
и бурные горные потоки.

Направо, внизу, залитое

яркими лучами солнца, блестит Брненцксе озеро,
окруженное темною рамкой своих гористых берегов.
Дальше — зеркальная гладь Тунского озера, отделен-
ного от Бриенцкого небольшой полоской земли, Ин-
терлакеном.
Но пора, наконец, спуститься вниз, в долину чуд-

ной горной реки—Аары. Голубая река па большом
расстоянии течет в глубоком темном ущелье, между
отвесными скалами. Ущелье это доходит до самого

городка Мейрпгена. Городок лежит в котловине,

окруженной красивыми лесистыми горами. Отовсюду
сбегают вниз шумные горные потоки и кипящие во-

допады, по всем склонам шумят и пенятся белые
.брызги воды. Во время одного страшного ливня не-

большой поток воды, недалеко от Мейригена, пре-



вратился в огромную бушующую реку и смыл аЛ
окрестность. Местность была очень плодородии
прекрасно обработанные поля сменялись роскошным
фруктовыми садами, теперь же все это засыпан*
песком и камнями. Уныло торчат из-под груд песка
засохшие верхушки поломанных деревьев да темныр
доски разрушенных домиков. На несчастье по бере-
гам ручья жили самые бедные крестьянские сем»

и в один день горный поток оставил их без крова
н без куска хлеба. Швейцарцы страстно прнвязывЯ
ются к своему родному домику, где они родилисаЯ
состарились, так что, когда бушующие волны потока

бесжалостно уничтожали все, что только лежало на

их пути, стариков почти силой приходилось уводить
с их родных пепелищ. «Здесь мы родились, говори*
ли они,— здесь родились наши отцы и деды, здеЛ
мы и умрем. Нам нечего селиться па новом местЯ
Разбушевавшийся поток не оставил па месте ни

одной хижинки. Проезжая через неделю после НШ

счастья, нельзя было и представить себе, чтобы ма-

ленький тихий ручеек мог когда-либо причинит»"
столько бедствий.
Подобные несчастья нередки в Швейцарии, и меся

ные жители всегда могут ждать от своих горяыХ-
ручьев таких разливов.
Из Мейригена путь наш лежит на Бриенц. Все селЯ

ское население в этой местности и кругом Бриенц»
занимается резьбой по дереву. Каждый домик—это»
целая мастерская резных изделий. Крестьяне выре4
зывают из дерева всевозможные фигурки н игрунм
ки, яшнчки, шкатулки и тому подобное. В БриенцИ
есть даже школа, где учатся этому искусству. Впроч
чем, там учатся резать очень тонкие и искусные ве^
щи, а простую игрушку или ящичек вырежет каждый
бриенцкий мальчик. Крестьяне привозят свои изяИ
лия в город на продажу, но часто скупщики сами наЯ
езжают в деревни и скупают товар на месте.

Бриенц стоит на самом берегу Бриенцкого озерЯ
Озеро это со всех сторон окружено горами. И •



— 111 —

этих гор несутся в озеро шумные пенящиеся потоки

воды. Уже в Бриенце слышен шум и гул падения
знаменитого водопада Гйссбаха. Чтобы посмотреть
на него, нужно сесть на пароход и переехать на дру-
гой берег озера. Берег этот оброс прекрасным лесом.

Среди громадных тенистых деревьев выбивается из

узкого дикого ущелья этот бурный поток и с не-

имоверною силой несется в притихшее, точно испу-
ганное озеро. Огромная масса воды разбивается в

пыль при падении, и нежно-белая пена его клубится
дальше, прыгая с уступа на уступ. Это—один из са-

мых красивых и самых полноводных горных потоков

в Швейцарии. Начало его лежит далеко среди вечных

снегов и ледников. Собираясь понемногу на этих вы-

сотах, он белой пеленой срывается в озеро с кру-
тых скал. Шум и гул его падения далеко раздается
по окрестности. Теперь около водопада проведена
наверх хорошая дорога для путешественников, а по

вечерам его освещают красным и зеленым бенгаль-
ским огнем. В этом виде водопад кажется просто
чем-то волшебным. . ■■

Проехав до конца Бриенцкое озеро, мы попадаем в

селение Интерлакен. Слово Интерлакен значит

между озерами (рис. 29). И действительно, Ин-
терлакен расположен на маленьком перешейке, ме-

жду двумя озерами. Прежде оба озера, Бриенцкое
и Тунское, были одним большим, похожим на реку
озером. Вода его была чиста и прозрачна, и только

быстрая горная речка мутила эту зеркальную гладь,
принося с собой с гор камни и ил. Река Лючина
Задала почти посредине этого огромного озера, и

вот от этого песка и ила дно его мало-по-малу ста-

ло подниматься. Озеро начало делиться на два ру-
кава. Земляной валик, образовавшийся от подняв-

шегося в этом месте озерного дна, все увеличивался
и Достиг противоположного берега, а когда, наконец,
°н выступил из воды, озеро окончательно раздели-
лось на две части.

На вновь образовавшуюся сушу те же воды при-
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несли семена разных трав и деревьев. Из земли по*

мялись ивы и вязы, ели и сосны и своими крепкюИ
корнями укрепили новую землю, так что воды озер
никогда не могли ее размыть опять. Такое укренш
нпе почвы - самое надежное, п швейцарцы очеИ
часто пользуются этим средством. Они сажают ^Л
ревья в тех местах, которые хотят сохранить от вя

пора воды или от обвала почвы. Нередко бываЛ
прежде, что при неразумном вырубании деремИ
разлившийся весной или в сильный ливень поток уяН
сил с собой целые пласты земли а с ними вместе-Я
работу трудолюбивого хозяина. Теперь они это уже.
знают и берегут леса и деревья.
Новая земля зазеленела и зацвела. В ветвях дерв

вьев поселились птицы; бабочки и другие пасейИ
мыс замелькали в трапе. I Іо человеку нельзя бьцИ
еще жить,—повсюду тянулись болота, и злая лихЯ
радка отгоняла людей от новой земли. Нужно быщ
осушить ее. Швейцарцы прорыли там множество в
налов, куда собиралась лишняя вода. Почва высоки
и покрылась плодотворными полями и прекрасный
фруктовыми садами. Таким родом Интсрлакен малД
по-малу следа. чей одним из лучших мест в ШвейцЯ
рии с прекрасным мягким климатом и бога і ой ра-
стительностью. Благодаря его красот- и у кюномЦІ
местоположению, там выстроился роскошный богаііИ
город, где каждое лето живут тысячи путешественпИ
ков. Сюда приезжают и больные подышать чистьЯ
горным воздухом, и богатые, праздные люди, чтобьіг
погулять в его чудных окрестностях. Нередко, впро-1
чем, здесь можно встретить и школьного учитйЯ
отдыхающего от зпмнеіі работы, и бедпнка-студчИ
та, и рабочего человека, обходящего свою родиіИ
Только, разумеется, мы не увидим их в тех роскои
пых гостиницах, похожих на дворцы, которыми Л<Ь
лон Интерлакен. Они остановятся в какой-ннбуДя
деревне под Интерлакеном, где охотно принимаю*)
путешественников за недорогую плату, а рабочей*
человека и вовсе задаром. Здесь, за незатейливым!
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Рис. 29. Селение Иптеріаксч; за ним горі



обедом, хозяин расскажет ему и про свое житьЯ
бытье, и про свои любимые горы, на которые о|
привык смотреть ежедневно и угадывать по ни

погоду. Рано на другой день проснется путник, чтЯ
бы можно было отправиться пораньше в путь. ВЯ
в золотых лучах восходящего солнца загорелся перед
ним целый ряд снежных великанов. Одни за дру-
гим выдвигаются они перед его глазами. Над всея
ними царит недоступный Финстерааргорн. Это^Я
мая высокая гора в этом краю.
Ясным, свежим утром отправляется путник в ЗіЯ

менитые долины Гринденвальд и ЛаутенбруннЯ
Слово Лаутенбруннен долина громких ручьв
Это -очень узенькая долина; с обоих сторон ее дву-
мя высокими стенами поднимаются поросшие леев
горы. С них скатывается вниз множество шумных
пенящихся потоков и водопадов. Все они впадаЯ
в веселую, горную речку, белую Лючину, пробеггЯ
щую по долине. Путнику кажется, что ЛаутенбмЯ
пен уходит в самые снежные горы (рис. 30). ГоЯ
эти все время перед ним. Все ближе и ближе п(м
ближаешься по долине к вечным снегам вершЯ
Юнгфрау, Менха и Эйгера. Кажется, что вот-Я
подойдешь к самому подножию их. Но это тол»

так кажется, до подножия нужно еще пройти»'
один десяток верст.
Но вот при одном -повороте дороги снега ІОнгфри

заблестели и засеребрились, точно осыпанные какМ
то брильянтовым светом. Между нами и Юнгфрау Си
ло громадное падение водопада Штауббаха. Сред*
крутых, неприступных скал, подобно легкому покрЦІ
валу, срывается этот водопад с огромной высоЯ
В одной старой сказке говорится, что покрывала» 0

висело раньше на снежной Юнгфрау, а ветер сориР
его с ее чела и повесил на высокие лесистыеЯг
,ты. Там развевается оно в темной долине и переДЯ
вается на солнце блестящими брильянтовыми капеда*
ками. Штауббах очень велик, но не богат водв
Вся она рассыпается в самѵю мелкую пыль, дроб*1

I
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голые скалы. Оттого и зовут его Штауббахом,
и п ы льным ручье м. Но в непогоду не узнаешь
Ького, сверкающего водопада. Огромные потоки

иной, мутной воды его с неимоверною силой не-

Іутся тогда в долину, а шум его падения оглуиш-

Рис 30. Л;і\ гсііпрунпснская до.ѵша.

Яьньім громом перекатывается в соседних горах.
Режнее легкое серебристое облачко, которое вот-

Р> кажется, унесет ветер, сносит теперь все на своем

Р и > мчит свои воды в долину, и плохо

рестным
свои воды в долину, и плохо тогда

жителям. Много зла принесет им поток.

8"



Проходя по долине, во многих местах встрАц
маленькие будочки, в которых продаются крн
Это -ручная зимняя работа местных девушеІЯі
много дают здесь крестьянам их красивые ѵтеЯі
горы. Несмотря на все свое трудолюбие, кресЛ
не могут кормиться тем. что .тает им камеяИи
неплодородная почва их. Нужно иметь другоЯіо;
боток, и вот все деревенские девушки, с'Я>>і
ранних лет, всю зиму, не разгибаясь, сидят наш
тением кружев, надеясь в летнее время продет и

богатым иностранцам. Мужчины вырезывают» д

рева различные безделушки, как и в Бриенцвір :

готовляют охотничьи рога и палки для путещДв.1 ;
пиков. Но, несмотря на все это, населениездесЯг*
бедно. Нередко берется оно здесь за водкуЯтсіч
залить свое горе. Среди швейцарцев немного Йстрі
тишь пьяниц, в других местах пьют толькдИ ■

Лишь в этом краю, где, с одной стороны, Іечм
нужда висит над крестьянами, с другой тысячи бо
гатых путешественников сорят па их глазах міЦлн)
нами рублей, только здесь чаще всего бедняк» ы<

держит и махнет на все рукой.
Труден здесь заработок для крестьянина, іяжй

его жизнь, по если он начнет пропивать и посв^
то нередко его семье приходится сидеть и вовсе ,; -

хлеба, дожидаясь своего хозяина. Что-то при! ' ■

он им,- ждет с тревогой семья:- можст-быИ !; г

много денег, может-быть, что-нибудь поесть?* '■

хозяин приносит домой только еще ботыпе горя.'"
отнимает у своей семьи последнее, что у н«Я1 ''

лось: отнимает покой, бушуя пьяный иногда ЦвЛ' 1

ночь.

Лучшие люди в Швейцарии давно уже дум^И"
бы помочь горю. II вот среди них стали складЯ;:,:

ся союзы для борьбьі с пьянством. Союзы этлИ^"'
ваются обществом трезвости. К такоЯ";
юзу присоединяются те, кто хочет сам отстЯ;
вина или помочь другим в этом. При этом О»
зывается не только сам никогда не пить винаЯ
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■тощать никого и везде говорить против иьяи-

ва. рассказывать о вреде его. В каждом маленьком

Кке. где найдется несколько человек, принад-

ращпх к обществу трезвости, они часто собира-
. Сі< вместе в свободное время, говорят о делах,
Ваюі что-нибудь, рассказывают и весело и с поль-

Е проводят время не за рюмкой водки, а за чаш-

Р кофе.



В Швейцарии несколько таких обществ, одно Л*
мых больших- это общество < Голубого крест»,
самое деятельное — < Международное обществоДрч
вости . Каждое общество издает свою газету, Л
пвает везде, насколько хватает у него средсіщ^
шевые столовые и чайные, куда выписывает мной

ство газет и журналов для чтения. Пожертвовав
ми и разными другими способами собирает оно ере*
ства и помогает выбиться из нужды беднякам, (да-
вится крестьянин, приведет в порядок свое хоэ-

ство и бросит пить. В семье у него опять воцар
ся мир и тишина. А сам он, вспоминая, сколыйН[*
приносила ему его дурная жизнь, будет стараться
том, чтобы бросили водку и все близкие ему лвд;

Так растут и развиваются эти общества в Шве;

парии и с каждым годом становятся псе шир '

многочисленнее.

В конце Лаутенбрунненской долины мы встреча;'
еще один большой водопад. Громадный столбив
пробивает себе путь среди гладких, голых скаі '

падает точно в широкой каменной трубе. Дойді '.-=

конца долины, стоит подняться до НепгернальШ і

оттуда на малый Шейдегг (рис. 31). Здесь мьЯ
у самого подножия горы Юнгфрау. Кажется, ян
достать до нее рукой. Отсюда слышен гром лаЯ>
и обвалов, которые она посылает в долину, ЯН

ствуется по вечерам, после заката солнца, ее Д'
ное дыхание.

Там, в этих горах нет жизни, нет чс,п>веческг г
жилья. Человек приютился в долинах и на нейі"
ких холмах, около хлебных полей и фруктовяЯ !

дов, на берегу рек и у зеленых лугов, - везіИ'';
только ему было чем пропитать себя. А навеЛ !

горах, он встречает только темные, серые, бескоВ-"
ные степы скал и утесов, пустынные равнинцИ'
ные обломков камней, ледники, целые ледяныв' 1 ^
и серебряные, блестящие на солнце сугробы снШ
везде здесь перед ним холодный, мертвый,
ший мир.
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Но этот мир имеет много своей прелести. Он ды-
шит какой-то особой чистотой; безграничная шири-
на горизонта, где только возвышаются огромные,
мохнатые шапки снежных великанов и горная высь,
и чистота и прозрачность беспредельного неба, н

лучезарно сияющий снег и эта тишина поднебесья, -

все тянет, манит и привлекает к себе. И тысячи лю-

дей, рискуя жизнью, ежегодно поднимаются на эти

грозные вершины и угрюмые, пустынные, снежные

льды не тают летом, когда яркое солнце согревает
землю своими жаркими лучами? На высоких горах,
Далеко от земли воздух гораздо реже, чем внизу,
Я потому он плохо задерживает солнечные лучи.
Они проходят мимо, не согревая вершин ни днем

ни ночью, ни зимой ни летом. Оттого и снега ле-

жат там вечно, немножко подтаивая только снизу
детом. Но снег на вершинах не пушистый и мягкий,
как обыкновенный снег. Солнце все-таки немного

пригревает его. Обтаивая, он делается твердым и

зернистым. Такой зернистый снег называется фир-
ном.
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Из-под тающего фирна всегда струится во

которая ниже фирна замерзает в твердый, гл

кий лед. Лед сверху постоянно прибавляется,
дальше спускается вниз и, наконец, совершенно сп

зает в долину в виде ледника или глетчера. И
гда такие ледники могут быть огромной величи

Если ледник занимает широкую равнину, то его:

вут ледяным морем. Ледник постоянно подтаив

Рис. 33. Ронский глетчер

снизу со стороны долины и таким родом дает

чало многочисленным речкам и горным ручьям. Л:
пики с течением времени меняют свою величину
одни обтают, другие прибавятся. В жаркое лето

всегда снизу сильно убавляются (рис. 33).
Несмотря на то. что так неприветливо встреча

человека высокие горы, несмотря на все трудно
и опасности подъема, ежегодно множество путе"
ственников посещает их. Разумеется, они всегда

ждаются в опытных проводниках, хорошо знаю

местность. Проводники эти, большей частью, кр
кие и очень смелые люди, хорошо знают и гор
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5ят свои родные горы. Недавно один проводник
равлял свою золотую свадьбу. В этот день он с

[дою в последний раз в жизни поднялся на одну
самых недоступных вершин, на Шрекгорн. Это
гешествие совершал он с ней ежегодно, но силы

іе начали оставлять старика, и в день своей зо-

Рис. 34. Горный проводник.

рой свадьбы он простился со своими любимыми
■фотами н родными ему снегами. Внизу, в долине,

важных стариков ждал хороший ужин, который
г приготовили полюбившие их путешественники
Рис. 34 >

І^акие подъемы и путешествия среди снегов не-



редко очень «насны. Не проходит ни одного і?ті
чтобы в горах не погибло несколько человек. ЦЦі
царцы, привыкшие всегда работать сообща, усйѵ,
или и здесь общество. Это общество заботится, а
первых, о том, чтобы спасать заблудившихся 1Ш

рах путешественников, а во-вторых, подроб»вИз\
чить швейцарские горы, чтобы легче было раа&і
раться, куда и как нужно итти. Общество этоф
зывается альпийским клубом.

Рис. 35. Хижина альпийского клуба

Нередко, заблудившись среди снегов и гЯ
скал, путник вдруг наталкивается на небольшую!
живу. Он входит в нее и видит чисто прибрав
комнату (рис. 35). Наверху устроены теплые пН
ли. Все готово для отдыха ; здесь можно и отя

путь и согреться. Развести огонь ничего не <М
потому что у очага приготовлено сухое топѵиМ
спички. В шкапу путник всегда наіідет что-ния ;

поесть, а нередко даже и книжку. ПодкрепивйІ
хорошим отдыхом, путник на другой день бодро! 1

правится в путь и с свежими силами легче отЫ§ ;

себе дорогу. Такие хижинки, рассеянные повсюя



Рис. 36. Гринденвальдский ледник.
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горах,- -дело альпийского клуба. Он же устраивает!
станции на высотах, чтобы наблюдать погоду, и]
снабжает путешественников падежными проводника--
ми и теплою одеждой.

Спустившись с Л\алого Шейдегта. мы попадаем

в прелестную Гринденвальденскую долину. Веселом
зеленой полоской вьется она на расстоянии двадца-1
ти верст между громадными, серыми скалами. С югаі

ее запирают горы, и с этих гор спустились в доли-1
ну ледники так низко, что неподалеку от них пона-|
строены даже дома (рис. 36). Напротив Малого Шей'-]
дегга стоит Большой Шейдегг. Подъем на эту гору]
удивительно хорош. Дорога то идет между всселымиЛ

зелеными лужайками, то вьется между скатами 'щ
камнями, покрытыми мохом. Слева дороги высятся

огромные, прекрасные сосны и ели, а направо жу.р-і
чнт, спрыгивая с камня на камень, горныіі ручей.
По другую сторону ручья дорогу огибает белаял
снежная стена Веттергорна. Его красивые, серебря-';
пые зубцы то ярко блестят на солнце, то вдруг за-.;

дернутся легким облачком и чуть-чуть виднеются

из-за туманной дымки. По мере того как поднимаешь

ся, картины беспрестанно меняются перед глизамия

Все шире и шире развертывается горизонт и с ка-а

ждым. кажется, шагом все новые миры открываются
перед вами. Деревни, домики внизу уже сделались

совсем маленькими, точно игрушечными, взор охва»І
тывает огромные пространства. Снежные великана]
рядом с вами; кажется, стоит только протянуть р»
ку, чтобы достать до них, и они манят к себе с нСУ

преодолимою силой. А вдоль дороги уже исчезД
громадные ели, лес превратился в мелкий кустарнике
Большие деревья не могут расти на значительной выя
соте, и только яркие, горные цветочки сопровождав
ют путника по всей дороге до самых льдов, а переду
ко попадаются даже у самых ледников. От холод--

ных, горных ветров они спасаются тем, что обростая
ют мягкими, пушистыми волосками. И чем выше поДІ
нпмается путник, тем становятся ярче встречающиеся
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ему горные цветы. Колокольчики, примула, голубая
генциана мелькают среди серых камней. А выше,

к самым снегам подходит знаменитая альпийская

роза и нежный, белый пушистый эдельвейс (рис. 37).
Эдельвейсы обыкно-
венно растут под на-

висшими скалами, в

тени угрюмых камней
и в других почти не-

доступных местах. Со-
бирать их очень труд-
но. Швейцарцы любят
украшать ими свои гор-
ные шляпы, и каждый
путешественник, хоть

с большой опасностью,
всегда постарается на-

брать хоть небольшой
букетик из этого пре-
лестного горного цвет-

ка. Чтобы сорвать цве-

ток, горцу иногда при-
ходится карабкаться по

очень крутым и обры-
вистым местам (р. 38).
С цветка на цветок

перелетают бабочки та-

ких ЧуднЫХ ЯРКИХ ЦВе- Рис . 37. Цветы ,яс.н,в,Пс

тов, каких никогда не

встретишь в долине. Ни траурная многоцветница, ни

яркий павлиний глаз не могут сравниться красотой
В этими горными бабочками.
г На самой вершине Большого Шейдегга укреплена
Маленькая скамеечка. Здесь стоит немножко поси-

деть. С обоих сторон крутые склоны горы, спускаю-
щиеся с одной стороны в Гринденвальденскую, а

с другой- в Рейхенбахскую долину. Прямо, рядом
К вами, поднимается серебряный Веттергорн, а впе-

реди огромное пространство: долины, снежные горы,
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ледники и зеленые лужаііки, нес это раскинулось';
перед глазами и сияет на солнце какою-то радость»;
жизни.

Немного ниже Большого Шейдегга лежит знаме-

нитый глетчер Розенлей. Он славится самым чистыми
льдом в Швейцарии. Во всем этом леднике нет п|»
одного камня, что встречается во всех других ледни-
ках, и прозрачные слои льда переливаются на солнѴ

це яркими, чистыми красками от нежно-голубой &
темно-синей. Розенлей — очень маленький ледник!'
за последние годы сильно подтаял, так что до него

теперь довольно трудно добраться.
На спуске нас опять встречают хвойные леса, паст-

бища с пасущимися на них коровами и козами»;

пастушеские хижины. Горный поток, идущий вдО.Я
дороги, делается все полноводнее и полноводнее»
превращается,' наконец, в огромный РейхенбахскЯ
водопад. Мы спускаемся в Мейригсн. Оттуда можнвг
вернуться обратно в Интерлакен. В Иптерлакене мй
садимся на пароход, чтобы объехать Тунское озеро.
Озеро это немного больше Бриенцкого. Берега егб
очень красивы : по всем склонам гор, обращении
на солнце, растет виноград. Во многих местах в Л
дах встречается лавровое дерево, а все дороги, <■
деревни к деревне, усажены каштанами и тенистым*
ореховыми деревьями. Почти около каждого кресЯ
янского домика можно видеть хоть несколько пчелй-і
ных ульев. Крестьяне здесь очень любят пчеловод^
ство. При таких хороших лугах пчелы дают и очені*
хороший мед. Но пчеловоды здесь ставят в ул#Я
еще сироп в чашечках, чтобы меду было болыЯ
Ульи у них всегда разборные, так что при выемк^
его не приходится губить пчел. И меду в таких улИ
ях всегда бывает много больше.

В этом краю Швейцарии совсем нет ни большя
городов, ни фабрик. Население здесь крепкое, здоЯ
вое ; занимается оно больше всего скотоводстве
лугами и немного земледелием. Здешние крестьян!
не носят еще городского платья, и вмест.* с старині
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(ими нарядами у них сохранились и старинные обы-
я. Так, все парни в каждой деревне составляют одно

Іваршцество и ревниво охраняют девушек своей де-

ревни от всякого чѵжашша. Рели они заметят, что де-

Горец срывает цветы эдельвейс.

рШка познакомилась пли подружилась с парнем из

РРугой деревни, то нередко случается, что, поймав его

'себя. они жестоко поколотят ни в чем неповинного

рДнягу. Зато родители никогда не мешают девушке



выбирать самой себе жениха и побольше позади
миться с ним до свадьбы. Если парень хочет ••к
зать девушке свое особенное уважение го он стащ.г
ночью под первое мая перед ее окном богатрЖ;^
шейную шелковыми лентами елку. Это большая 'р.-
дость и почет для девушки, и парень всегда полу»'
хорошее угощение от ее родителей. Если же девув-
слишком гордится своим богатством или положен»■«

и не хочет сближаться с молодежью в дереве:
на ее окно ночью вешают соломенное чучело. І
Большая часть свадеб устраивается здесь Ш

перед Великим постом. Санки, маленькие телезЯ :

самого утра со всех сторон привозят дальних и блі>
ких родственников, знакомых и друзей. Перед*'":
ней все подкрепляются завтраком. Потом уЯ
вливается шествие: впереди идет невеста с веві :оі
в полосах. Сейчас же за ней распорядительницаЯ"•

дни с корзиночкой в руках, где лежат свадебнцЯ-
дарки. А за ней все провожающие невесту женищ
На некотором расстоянии идут мужчины. ВпШ
жених в черном плаще со шляпой в руках и <М
леньким веночком на голове.

После обедни, под звуки органа, жених и певеС-
подходят к алтарю, где их венчают, а после вей

пня, под музыку же, все присутствующие отпраЯ
ются обедать в ближайший трактир. Вечером усі}
пвается веселый бал, который открывает жених
своей нареченной. Больше он не должен ни разув"
цовать с ней весь вечер. Она же должна по очерЯ
танцовать со всеми гостями, чтобы не обидетЯг
кого из них. В это время распорядительницасжЯ
свадебный венок невесты. Если пламя быстрсЯ
охватит, то это считается хорошим признаком; Я'
же (іп медленно тлеет, не давая яркого нламенЯ'
брак будто бы будет несчастлив. Потом она <Я
зывает платками всех приглашенных гостей и Я]
чает от них за это подарки для нового хозяйствЯг
лодых. Весь день проходит в танцах и разных иЯ
а вечером все гости провожают молодую четуД



Рис. 39. Горный орел.

Швейцария. 9
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Каждый год после конца молотьбы в Бернсфа
Оберланде устраивается праздник, это ■ празд»;
сельских рабочих. В этот день хозяева сами всЩ
них делают и приготовляют для них хороший ощ
Вечером же все танцуют.
Из других развлечений, кроме танцев и раэН

игр, здеш'няя молодежь любит другое, не тя

безвредное занятие. Это—охота. Стрелять онияа

умеют с самого детства, и подстрелить орла в оП
ках для них большая радость. Целый .день инсЯ
проходит охотник, чтобы найти, наконец, мог»М?
птицу, и тогда ей уже не уйти от искусного стрш
ка (рис. 39). Особенно любят они охоту на сЯ
Это стройное, ловкое животное живет в малодоДИ-
пых горных местностях и ловко перепрыгиваеЯЬ
скалы на скалу. Охота за ними очень опасна и сЛ
ла уже жизни многим смельчакам, но, несмотря*!
это, местная молодежь со страстью отдается ейЯЬ
восхода солнца поднимается такой охотник в вьЛ
кие, недоступные горы и с самым строгим вшЛ
пнем осмотрит окрестность. Напряженно следишь
даже за тем, в какую сторону дует ветер, поД|/
что ветер может донести чуткому животному о при-
сутствии человека. Как только охотник увида;вг"

лужайке несчастного зверя или только напал на ей

след, он спокойно ждет, чтобы серна взлезла наИ
кую-нибудь крутую скалу. Здесь он может ей отД
зать путь. Осторожно подкрадывается охотниДг

ничего неподозревающему животному и убиваетШ]
выстрелом из ружья. Если охотник нападет на целЯ
стадо, то ему никогда не удается застать его вря
плох, потому что в стаде всегда есть свои стороИ
вые, от зорких глаз которых очень трудно укрытіИ
Заметив опасность, они тотчас же предупреждЯИ
своих товарищей резким криком. Если серны чуйЯ
что есть опасность, 'но не знают, с какой сторон™
то бедняжки мечутся в беспорядке, не зная, к)Я
бежать. Если у детеныша убили мать, он в страи
ном испуге бегает кругом убитой, не понимая, чті
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Рис. 40. Улица в город.с Туне.
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случилось. Осиротевшая крошка обнюхивает іЯ
и не решается ни на шаг отойти от нее. Нередко^В
рой выстрел кончает и с ним.

Измученный, усталый, с расцарапанными ногафі
возвращается торжествующий охотник с своею крф
вавою добычей. Много раз опять рискует он жизнм|
спускаясь по опасным тропинкам и крутым утесж
с тяжелой ношей за плечами. Но ни трудностями
опасности охоты не останавливают любителей оЛ
жестокой забавы. Нередко в суровое зимнее врер
возвратившийся охотник заболевал от простудыШ
•умирал. Случалось и го, что, упав в горах от^Н
мления, он замерзал. Один охотник сломал себе ІЯ
и сел на камень, потому что совершенно не мог

итти. На другое лето на камне нашли сидящийЯ]
лет. Несчастный замерз и погиб жертвой своей сіН
сти.

За последнее время серн становится все меньшей

меньше, а с этим мало-по-малу прекращается и Л
та на них.

Пароход привозит нас, наконец, к самоіі последив
станции, к городу Тун. Тун—старинный город и Я]
вится хорошо сохранившимися старинными построй
ками. Здесь встречаются и остроконечные башенки,
и тяжелые каменные своды. Галлереи с такими ев»

дами тянутся вдоль улиц в два этажа. Из озер выв
гает река Аара, и через нее переброшено несколько
старинных мостов (рис. 40).

В Туне мы встречаемся с тем, что еще ни разу 1-
бросалось нам в глаза в других городах Швейцария.
'Гам п сям мелькают солдатские каски, а по праШ
пикам и разным другим торжественным дням рш
даются выстрелы из пушек. В Туне есть единстве
ная в Швейцарии военная школа и стоит артиллерия.
Такого войска, как в других странах, в Швейцария
совсем нет. Вместо него здесь народная милиция,
Служить в этой милиции обязаны все граждане*
20 до 44-летнего возраста. Но служба эта не разру-
шает семьи, не отнимает у нее работника и отца



г#*&#& $т'

Рис. 41. Город Берн.
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у детей. Она продолжается всего по нескольку!,;'
дель, через большие промежутки времени, а по»ч

и по нескольку дней только. И служат они всегда в

том же кантоне. Молодежь швейцарская очень т

бит даже походить несколько времени в воення

мундире. Но в Швейцарии есть много люден, коя

рые против всякой войны и всякие подготовляв
к войне считают подготовлением к убийству. ЛюД
которые думают так, соединились в союз, котори
они назвали лигой мира. Союз этот распростИ
нился по всем государствам Европы, и в каждом»

них есть отделение его. Такое же отделение есть I
в Швейцарии. Они издают газету. В неіі они говори
о том зле, которое приносит миру борьба людей дЩ
с другом, и указывают на вред, причиняемый вой
ной стране. Не довольствуясь газетой и книжками,
которые они об этом пишут, общество это устраи-
вает собрания, где читают и беседуют с народом.
На собрании эти стекаются тысячи людей. Члены ».'

общества нередко сами отказываются от исполнения

воинской повинности, несмотря на то, что госудД
ственные власти преследуют их за это как за пре-
ступление. Иногда в Швейцарии воинскую повин-

ность можно заменить военным налогом, так, напри-
мер, если кто уехал за границу или отправляет какую-
нибудь выборную должность, а также и тот, кто»
слабости здоровья не может принимать участия ѣ
военных упражнениях.

Столица Швейцарии—Берн.

В глубокой котловине, в виду вечных снегов БеЛ
ских Альп, раскинулся старинный швейцарский гЯ
род Берн. Не велика и не нарядна столица ШвейіЯ
рии, не похожа она на главные города других госу^
дарств. Только за последнее время в ней много пЯ
настроили домов (рис. 41).
С трех сторон город окаймляет зеленая лента крЯ

савицы реки Аары.
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к снежных вершин Бернского Оберланда, далеко

ІаШрскгориом и Веттергорном, с серебряных рудни-
іов горной пустыни Гримзеля несется эта дикая,
■пая река. Бешено мчится она по ущельям, смело

■івается с отвесных утесов пенящимися водопадами

■точно игрушки, катит в своих волнах огромные
Влы. С Большого Шейдегга несется к ней дикий
Ьный поток Рейхенбах; но в то же время огром-
ные стены скал с обоих сторон сдвигаются над бур-
ною рекой, и она течет с полверсты в темном, уз-
ком коридоре. Швейцарцы построили здесь мостики

для путешественников и железными стержнями при-
Крепи іп они их к голым камням. Жутко немножко в

»том узком коридоре, где иод вами бурлит укрощен-
ная река, а над головоіі чуть-чуть светится голубое
Во, а иногда и совсем скрывается за надвинувши-
мися скалами. Точно кто опустил вас в глубокий ко-

ідец, и только эхо вашего голоса гулко перели-
іется под каменными сводами.

ро вот Аара освободилась из своего плена и по-

ила по веселой долинке, засаженной фруктовыми
вьями. Добежав до Бриенцкого озера, она вли-

|тся в него, и на время течение ее скрывается .от
з человека. В Туне она опять выбегает из озер,
олнив свои воды горными потоками из окрестных
ин. Аара славится своею красотой среди всех

«йцарских рек. Вода в ней, как и во всех горных
Яках, очень чиста и холодна. В Берне через нее

іреброшено множество мостов: одни из них— ста-

вные, деревянные, крытые—напоминают старые
Імена Швейцарии ; другие —чугунные, прозрачные

■регкие, точно изящные игрушки. Они построены
последние десятилетия.

Щ весь город представляет такую же смесь старин-
ного с новыми, чисто - европейскими постройками.
Разделяется он на верхний и нижний город. Нижний
*сь застроен громадными, грязными, казарменными
Іомами. Здесь ютится бедное рабочее население Бер-
Р- И здесь подчас встречается такая же беднота и
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нищета, как и во всем свете, хотя, впрочем, в ІІІм,
царпіі почти всякий бедняк, всякий заброшенш^И-
бенок может найти себе приют и кусок хлеба. Под
я расскажу об этом подробнее.
Через весь верхний город, не считая предместй.

тянется одна длинная улица. По ней можно проич
хоть в проливной дождик и остаться сухим, потш

что все дома построены с массивными каменными»

весами над тротуарами. Так строили только вЯ га-

рые годы. Время от времени по этой улице встрД:
ются старинные ворота с остроконечными башенкё$!
и разными фигурками. На одних воротах висят заі

менитые старинные часы. Около этих часов, при I;
ждом бое их, всегда собирается толпа любопыіДМ
Особенно много народу толпится здесь в дненадцв
часов. Перед боем этого часа из них і;ыскакивЯ<
игрушечный петух и кричит три раза ; потом вьии

дят разные фигурки, игрушечные звери и начин»"
передвигаться. А в это время бородатый старше^
полном вооружении бьет в колокол двенадцать уди
ров. Старик этот изображает основателя города Бер-
на, рыцаря Берхтольда V.
Особенно замечателен Бери своими знаменитей

колодцами-фонтанами. В середине цистерны возві
шается фигура какого-нибудь замечательного чИИ
века; здесь на коне сидит рыцарь Берхтольд, тай
юноша Давид, Моисеи с длинною белою бором
и т. п. Но самый знаменитый из них, это пожиЯ
тель детей. В средине фонтана помещен огромнш
роста человек, в одной руке он держит рсбенкаД
другой он уже положил в рот крошечного мальчяЯ
и собирается проглотить его. Дети боятся этого фОЯ
тана, да и, правду надо сказать, на пего пеприятИ
смотреть.
Тихо и пустынно на улицах Берна. Весь город то*

но застыл три века тому назад, да так и осталш
И сами бернцы—малоподвижный и не общителыИ
народ. Они очень сердечны и охотно помогут вся

кому в нужде, но веселья, шутки, приветливое*



Щ них не увидишь. Про них говорят в шутку, что

■ни похожи на своих любимцев— медведей. В город-
Ком гербе Берна помещен медведь, он считается по-

кровителем города, и бернцы очень любят своих по-

Ковптелей. В конце города для них устроены дна

рболыппх рва, огороженные высокою каменною сте-

ши. В них живут медведи. Во рвах есть колодцы с

[водоіі ; посреди каждого рва стоит дерево, куда они

иогут лазить, а кормит их определенный для них

I сторож на пожертвованные средства. Ежедневно у
[этих медведей собираются толпы народа, особенно
шт бросают мишкам хлеб, морковь и репу, которые
ни стараются поймать на лету. Иногда, к великой
радости ребятишек, между медведями завязывается

возня.

■'Уныло и мрачно в Берне, но и здесь путешествен-
■к найдет себе много любопытного. И не так уже
все безотрадно здесь, как кажется с первого взгляда.

Стоит подняться на верхнюю террасу городского со-

бора и посмотреть оттуда на снежные вершины Берн-
ских Альп. Точно сразу переносишься в какой-то
[другой огромный, светлый мир. А мрачный, темный
'город, с своими тяжелыми каменными постройками
■ узкими безлюдными улицами, остался где-то да-
леко под вами. Особенно хорошо подняться туда
ра восходе солнца. Кругом все тихо, но это не днев-
ная унылая тишина, —нет, весь город спит еще. Из-
редка пройдет только какой-нибудь случайный ра-
ботник, и шаги его звонко раздаются под каменными

сводами. Из окрестных деревень и домов предме-
стий доносится крик петуха, густой туман висит над

Аарой. Холодно. Свежий утренний ветерок пробегает
По густой листве каштановых деревьев, и большие
Капли росы дождем скатываются с них. Вот на го-

родских часах пробило четыре часа; восточная сто-

рона неба осветилась бледным светом. Альпы покры-
ты еще предрассветною дымкой тумана, и густые
облака ползут по горам. Вдруг точно яркая звездоч-

ка блеснула в тумане. Все ярче и ярче разгорается
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она ; вот заблестела в тумане первая самая высока
вершина — Финстерааргорн. Наконец, туман разД
вается, и перед глазами вашими открылись золотые
главы Менха, Эйгера, а затем сбрасывает свое пЯ
крывало и красавица Юнгфрау (рис. 42), и в яркЯ
блеске утренней зари горит и пылают огнем снеИ
ные вершины альпийских великанов. Это зрелцЯ
стоит всяких красивых городов в мире, и кто раз
видел что-нибудь подобное, у того навсегда осте

нется об этом неизгладимое воспоминание, а ташЯ
и благодарность к тому месту, откуда удалось ему
полюбоваться на такую чудную картину. В этом-Я
старинном швейцарском городе, высоко над берегЯ
Аары, стоит нарядное здание союзного совета швеЯ
царского государства (рис. 43).
Швейцарии есть союз двадцади-двух равнопрЯ

пых маленьких государств, называемых кантонайИ
каждый кантон представляет собой республику,*»
котороіі власть принадлежит всему пароду. В ОДНИ
кантонах народ выбирает себе депутатов в законоіЯ
тельное собрание, а в шести самых старых, малеЯ|
ких кантонах, —Ури, Гларус, два Унтервальдепа и дЯ
'Аппенцеллера, — законодательная власть находиіЯ
непосредственно в руках народа. Все государствеЯ
ные дела решаются там не представителями нарЯ
да, а мирским сходом на главной площади гороЯ
(рис. 44). Эти сходы совершаются в торжественно!
обстановке. Сход открывает л а н д а м а н н, то-есЯ
президент исполнительного совета кантона. ЛандИ
манн спрашивает народ, желает ли он начать схоЯ
Выходит кантональный пристав и отвечает, что нЛ
род желает начать сход, и сход открывается молйЯ
воіі и торжественной речью ландаманна. Кроме схЯ
дов, собирающихся для одобрения того или другоЯ
закона, бывают сходы постоянные. Постоянный схЯ
собирается только один раз в год. На нем выбирав
правительство, утверждают отчет о доходах и раЯ
ходах государства и обсуждают новые закопопрЯ
екты. Один за другим, граждане говорят свои речи



Рис. 42. Гора Юнгфрау.



поднимают руки при голосовании и, по окончат
дел, расходятся в полном порядке. В других, бот
многолюдных кантонах дела решаются собранием*.
родных представителей. Но принятые этим собрй
нием законы все-таки передаются на всепародцй
голосование, на референдум. Исключение сося

вляет только кантон Фрсіібург, где референдумами
В одних кантонах всякий закон обязательно пе^
дается на народное голосование. Это—кантоны еИ
называемым обязательным референдумом. В дру-

Рис. 43. Здание союзного совета в Берне

гих же он передается только в том случае, если эіШ
потребует известное число лиц, различное в разлйИ
ных,—от 500 до 6000 человек. Это — кантоны сЯ
культативным референдумом.
Во главе кантонального управления стоит БоЯ

шой совет. Это—совет законодательный. ИсіНЯ
нительная же власть принадлежит Малому совИ
Судебная власть совершенно отделена от исполни
тельной и законодательной. Таким образом, каждЯ
кантон управляется самостоятельно,— союз не им№
права вмешиваться в его внутренние дела, пото»
что каждый кантон—это отдельное государство. >■'

ми же делами, которые касаются всех кантонов, Iя '
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Ьует союз, как, например, почтой, телеграфом, пу-
ни сообщения, народною милицией и тому подоб-

Законодательная власть союза состоит тоже из

юс советов: Национального и Совета кан-

онов.
национальном совете заседают выборные от ка-

лх двадцати тысяч жителей по одному человеку,
Совете кантонов—по два от каждого кантона.

кдый новый закон должен быть одобрен обоими

Рис. 44 . Мирской сход.

■ими советами. Но определенное число граждан мо-

Рт всегда потребовать, чтобы закон был раньше
■едложен на народное голосование, а пятьдесят

■Кяч человек могут потребовать пересмотра всех за-

РИов страны. Право голоса при ввборах имеет ка-

РДьгіі швейцарец, достигший двадцатилетнего воз-

рста.
|Все, что решено на обоих советах и одобрено на-

рДо.м, приводит в исполнение Союзный совет,
В" что власть его только исполнительная. Для вся-

Р^о швейцарского государства Союзный совет то



же, что Малый совет для каждого отдельного канто-

на. В Союзном совете только семь членов. Но главе

его стоит президент союза, который выбирается
на один год всем Союзным собранием, то-еечк
членами обоих законодательных собрании,- Нацио-
нального и Совета кантонов, —в одном общем засе-

дании.

Рис. 45. Девушка из кантона Берна.

Все споры по государственным вопросам реи
Союзный суд. Члены суда выбираются тоже

юзным собранием, Заседает Союзный суд в Лозанв-
Он решает все споры кантонов между союзом *Л>'
ждым отдельным кантоном и разные другие гощ
дарственные дела.

Издавна швейцарцы привыкли вместе обсужДЖ"
свои дела и вместе работать. Потому ни в какой ДрЯ
гой стране нет такого множества обществ, союзо»
и кружков, как в Швейцарии. Швейцарец никогД*



Рис. 46. Женщина из бернского кантона.
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не примется за дело один, а сейчас же соберет кру-
гом себя товарищей, и дело у них легче спорится.
Нам уже несколько раз приходилось' встречаться*
такими обществами, как общество трезвости, обще-
ство альпийского клуба и другими.
Нет почти ни одного местечка в Швейцарии, гд|

бы не было своей общественной кассы. Каждая щ
ревня, каждая община имеет свою кассу взаимопш

мощи. Каждый член кассы вносит ежемесячно туя
понемножку, и, в случае нужды или какого неся
стья, касса всегда поможет ему и выручит егоЗК
беды. Повсюду есть больничные кассы. Есть касси

которые обеспечивают вдов и сирот, выдают на по-

хороны, и так во всякую трудную минуту, во всякой
нужде швейцарцы дружно помогают друг другу. д
Так, больше ста лет тому назад в Базеле основ»

лось общество с целью помогать всем иуждающиЯ
ся. Общество это мало-по-малу широко разрослА
и оказало уже много услуг своим согражданам. Овл
существует и теперь и много работает. Подобв»
же общество тоже более ста лет существует и в іЛ
рихе. Оно устроило заведение для слепых и глуж-
немых; там учат слепых читать, а глухонемых вь|
учивают даже говорить. Кроме того, это общеси"-
основало множество школ и яслей для маленыВ
детей, учредило несколько касс и продолжает шим
ко действовать, помогая беднякам платить за квЯ
тиру и помещая способных детей в различные уче-
ные заведения.
И нет почти ни одного города, где бы не существ-

вало подобного благотворительного общества. На»
средства в Швейцарии устроено несколько приюА'
для проституток и для покинутых детей. Каждый вЯ
пущенный из тюрьмы преступник может смело ит#>
к ним, и ему всегда помогут устроиться и нац§!

работу.
Во главе всех этих обществ стоит швейцарсвя

общество общей пользы».

Во второй половине восемнадцатого столетия шес| ь
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ювек соединились вместе, чтобы в те трудные
Вена советом и делом помогать всем попавшим в

■у. Луиюіі этого маленького кружка был городской
ач Иоганн Каспар Гирцель. Он решил положить в

■умаппое им дело все свои силы и средства. Скоро,
Ьако. они встретили несколько друзей, которые
іувсі повали их доброму делу и присоединились
ним. Благодаря этому, общество могло больше
іюгать везде, где толькб чувствовалась нужда. Де-
льность его расширилась далеко за пределы их

ріопа и стала видна по всей Швейцарии. Тогда
(спап Гирцель предложил членам общества сделать

шостоянпым, тесным союзом. В это время в нем

■к уже семьдесят один член, но с тех пор оно ста-

Ьсти еще быстрее и богатело, и много других
кдеіі последовало его примеру и заключили между
рой такие же союзы.

Іроме обществ для помощи нуждающимся, в

іейцарии есть множество других. Так, есть союзы

I распространения образования среди народа, для

Ьіппи наук. .Учителя различных школ тоже соеди-

нись между собой для того, чтобы вместе обсу-
Йть. как бы лучше устроить Школы и успешнее
■ать детей. Одно из таких обществ в память

Ралоцци называется его именем. Оно устроило в

Рри.хс постоянную выставку учебных пособий. Ка-
|ий, кому интересно дело обучения и воспитания

тей, может получить здесь самые обстоятельные
Кения и разъяснения.
?ак кок в Швейцарии народ сам выбирает себе пра-
иельство, то в ней сложилось также множество и

ритическнх партии и союзов. Самый знаменитый и

рпространеннын из них— это союз Грютли, назван-

N так в память основания швейцарского государ-
^3 - Польше всего внимания отдает он народному
гРазоканию. Чем будет образованнее народ, —гово-

рон,- тем лучше понимать будет он свои дела и

Р правильнее он может их обсудить. В 68-ми го-

рах и местечках Швейцарии находятся библиотеки
^«Ацарня. 10
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этого союза. Больше всего старается он, чтобы »:.•

швейцарцы хорошо знали историю аюего народ
смысл государственного устройства Швейцарии, пра
ва и обязанности граждан. Союз издаст для этоп

множество книг, имеет свою газет)', где обсуждаеі
все дела Швейцарского государства и трудящегося
народа.

По берегу Женевского озера.

Путь наш лежит теперь на юг к знаменитомуЖе-
невскому озеру. Нам придется проехать два кантов.',
Фрибургский и Вадт. Край этот мало посещается ино-
странцами. Здесь нет ни огромных, снежных гор, В";

ледников, ни диких глубоких ущелпіі. Горы здесь ш

же, склоны мягче, а прекрасная почва и теплый, ро»
ный климат дают возможность жителям заниматься

землей. Роскошные фруктовые сады прерываЯ*
волнующимися .хлебными полями, а все склонив'
покрыты виноградниками. Только на самом юге, ф--
по пограничные сторожа, стоят каменные велиД
и смотрят вниз на плодородный край. II правы в

этом мирном уголке Швейцарии гораздо мягчеЯ-
в других местах, как и сама природа.
На западе, у самого подножья горного хребі=

Юры, раскинулись два большие озера Бильское Р

Невшательское (рис. 47).
Мрачно, невесело Бильское озеро и не похозЯ'

другие ясные и голубые озера Швейцарии. На *--

лежит маленький островок, где когда-то приюти*! 8

знаменитый изгнанник-мудрецЖан-Жак Руссов3'

до сих пор показывают маленькую комнатк]|Я'-{:

жил и работал этот великий человек.

Больше жизни и движения кругом соседнего Й*'
шательского озера. Берега его усыпаны депевняЯ'
местечками, и каждый домик блестит чистотой в
ветом. Все дома окружены хорошенькими садчЯ'"
полными прекрасных цветов, а по лѵга.м насав'
тенистыефруктовые деревья, гнущиеся под тяжес1й

А



Рис. 47. Горное ущелье близ Бильского озера.

Н>'
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плодов. Повсюду чувствуется довольство, в^
встречается веселый, здоровый народ (рис. 48).-

ІІШ^
Рис. 48. Девушка с берегов Женевского озера.

Но поспешим же скорее к Женевскому озеру,
роко раскинулось оно, это, любимое» всеми шве

цами, огромное озеро. Вода в нем совершенно голу-
бая п прозрачная, так что далеко под водоіі видя
мелькающие взад и вперед рыбки. На юге его плсЯ
ною стеной стоят невысокие савойскпе Альпы. ТеЯ
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ре леса, покрывающие их пастбища, оживлены бес-
Ьслеішыми стадами, а долины усеяны домиками. За-
мет иногда яркий солнечный луч в далекую до-

юку, зальет ее потоком света, и, точно волшебный,
■тает из тумана дали маленький, светлый городок,
I видный с другого берега при обыкновенном осве-

книи. і

[Каждый кусочек земли по берегу Женевского озе-

і прекрасно обработан. Везде довольство и счастье,

Рис. 49. Сбор винограда

Риде кипит оживленная работа. Надо заглянуть в

Рот край, когда здесь идет сбор винограда. Это—
Ве не работа, а общий веселый праздник. Отовсю-
ѵ из городов собираются друзья и знакомые, что-

Щ принять участие в веселой работе. В каждом

РРуге, незадолго до сбора, хозяева виноградников
вбираются вместе и назначают день сбора. С ран-
Р"о утра уже по всем дорожкам и тропинкам мель-

Рот взад и вперед крестьяне с корзинками за пле-

§Ми. У всех ребятишек есть свои маленькие корзи-
Цчки, и какой-нибудь четырехлетний пузырь тоже

ринимает участие в общем деле. Вечером же моло-
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дежь играет в разные игры, борется и танцует к

лугу (рис. 49).
Виноградники устраиваются больше по склойі

гор, обращенных на солнце. Швейцарцы располага-
ют их уступами, чтобы выиграть побольше мест;

Там, где нет уступов, они строят их сами из камне?
потом нанесут из долины земли в корзинках и рг;
ведут виноградник.
Поднимемся на вершину какой-нибудь горки, Что-

бы окинуть взглядом всю окрестность. Внизу раси
нулась гладь озера, на востоке в тумане внднеюга
обнаженные вершины скал Ронской долины. На дру<
гом берегу озера блестит под яркими лучами соли

ца снежная, семиконечная корона Дан-дю-Миди. №
запад от него теснятся лесистые Савойские горы:
за ними выглядывает белая вершина Мон-Блана, і

там еще вдали поднимаются уже знакомые нам 3? ;

Бернского Оберланда. Прямо, уже под нами, н* са-

мом берегу озера зеленеют богатые сады, где созг
вают самые южные плоды, цветут благородный лавр
и магнолия. Беспрерывно тянутся по всему бЩ-
дома и селения, а по склонам бесчисленными квадр*
тиками рассеялись виноградники.
В этой-то благодатной стране с роскошной рас

тельностью и мягким климатом, иод этим-то ясж^
голубым небом, у самых вод прозрачного озера, сі<
ит мрачный замок Шильон (рис. о(М. Глубоко вда«7

ся в озеро прибрежная скала, на которой построй
знаменитый замок. В самой скале вырублено под»
мелье. Крошечные окошки его, в которые слабо Щ&
бнваются солнечные лучи, чуть-чуть поднимайте
над уровнем озера, а устроены они так высоко, "Г

стоя просто на полу, нет возможности до Л''
стать. В подземельи семь толстых каменных стяН*
поддерживающих свод (рис. 51). К трем из ншВ\
деланы толстые железные кольца. ПодземелЫИ^'
было некогда государственной тюрьмой, и к іт^
то кольцам приковывались преступники. Над ПОД3 ';
мельем была зала суда, где и до сих пор ещеяс,!, '>
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іывают столб, у которого пытали преступников. Ря-
дом с залой— маленькая комнатка, где на голой ка-

Ьнной постели проводили осужденные свою послед-
иою ночь перед казнью. Здесь же и стояла для них

■селица, а в полу открывался люк, и трупы заму-
кнных люден спускали прямо в озеро. В озеро,

Рис. 50. Замок Шильон на берегу Женевского озера.

чем, спускали и не одни только трупы. В замке

ъ небольшая темная комната, куда впускали осу-
енных на смерть. Там бродили они несколько вре-
и в темноте, ничего не подозревая. Вдруг нога

всчастного попадает в какую-то яму, и, потеряв
Равновесие, он падает в глубокий колодец. Там его

Ртречает множество ножей, и изрезанное ими в ку-
Ри тело падает дальше в синие воды чудного озе-

І
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ра. Тюрьма эта принадлежала герцогам С.авойскві
и верхняя часть замка над мрачным иодземельщ
где томились и пропадали без вести замученные ш
люди, была их дворцом. Там изо дня в день разд
вался шум пиров и лпкованиіі и отдаленным гуло
жизни доносился к заключенным. II: окоп комщ
герцогини так чудно открывается веч- о:; ро, така(
прелестью и тишиной дышит противоположный бе
рег, что трудно даже представить себе, как могді
люди создать из такого чудного уголка земли месті
пыток и казней. Герцоги не забывали и о молитвен

в замке н до сих пор еще сохрани тась их придвор]
пая капелла, но молитва, очевидно, не мешала их тем

пым делам.

В этой-то мрачной тюрьме в шестнадцатом вей

томился любимец народа, знаменитый Бопнивар, С

своими двумя братьями.
Герцоги Савойские хитростью овладели Женевой ■

стали страшно теснить привыкших к свободе житк

лей. Они обременяли их поборами и совершали ВЦ
ними всевозможные насилия. Наконец, угнетенны!
народ вышел из терпения и возмутился против геи

цога. Одним из предводителей восстания был Бои
инвар. Но восстание было подавлено си той наемньш
войск, и народу пришлось дорого поплатиться за П
го. Лучшие граждане Женевы сложили свою голой

под топором палача. Боннивар с братьями быЛи
ключей в мрачное подземелье, а гнет и насиля
стали еще сильнее.

Семь томительных лет провел Боннивар в ужасноі
тюрьме, прикованный цепью к столбу. Цепь была»
роткая, и несчастный не мог свободно ни лечьД
сесть. На глазах его медленной смертью умирали Я*
бп.мые им братья. Это была ни жизнь, ни смерть. И
вдруг он видит, что широко растворяются двери ег9
тюрьмы, потоки давно им невиданного света врВ"
ваются в его подземелье, толпа народа наполняв*
его. Это— грезы ,— думает несчастный. Но пет, ЯЩ
ди подходят к нему, разбивают его оковы. «ВстаЯ^
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Рис. 51. Подземная тюрі.ма в Шильоне
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Боннивар! —раздаются голоса. —Ты свободен;'. Узник
поднимается. Но в душе его проснулось прежнее
чувство, ради которого он отдал свою жизнь,—лю-

бовь к родной стране. Он не хочет свободы, если по-

прежнему страдают дорогие ему соотечественники.
— Свободна ли Женева?.- -было его первым вопро-

сом.

— Тоже, Женева тоже свободна !—звучит ответ. :

И Боннивар не без грусти оставляет свою тюрьму,
где он столько пережил и перестрада т, где умерли
его любимые братья, где была знакома ему каждая
паутинка, каждая трещинка в стене.

Впоследствии он не оправдал все-таки надежд сво-

их сограждан и мало сделал для родного города.
Разбитый тюрьмой, он не мог больше горячо рабо-
тать на благо его и углубился в тихие, научные а|?
пятня.

Шильонский замок и до самого последнего времеж
служил государственной тюрьмой. Только теперь уже
не в подземелье, а в верхних этажах замка устро*
ны были камеры для преступников с железными ре-
шетками в окнах. А подземелье и герцогский дворец
показываются иностранцам. Несколько лет тому на-

зад тюрьму уничтожили и в замке устроили истори-
ческий музей.
Главный гороД кантона Вадт—Лозанна ; это -очея

красивый, гористый город с прекрасным мягким кДІ
матом. Теперь, через многичисленные овраги и уще-
лья города, повсюду перекинуты мосты; город об-
строился прекрасными зданиями и богатыми дачащ
на окраинах. В центре города находится знаменитый
собор, самый большой и роскошный во всей Швеф
царив.

Женева.

В Швейцарии ходит в народе сказка о кораб*
счастья. В ней говорится, что корабль этот, светлый
как луна, является по временам на голубых волВш
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Женевского озера. Везут его восемь лебедей. На ко-

рабле стоит женщина удивительной красоты, одетая
в белое. Кругом нее—толпа веселых ребятишек. Где
'только корабль этот пристанет к берегу, там тот-

час же пышно расцветают деревья и зеленеют по-

ля, и все вокруг наполняется миром, счастьем и ра-
достью.

Рис. 52. Город Женева и островок Руссо в Женеве

И действительно, проехав по Женевскому озеру,
можно подумать, что берега его посетил какой-ни-
будь корабль счастья, —так дышат они изобилием
т довольством. В конце озера, на южном берегу его,
утопая в зелени, в виду снежных альпийских высот,
раскинулся богатый, торговый город Женева (р. 52).
Женева издавна уже отличалась благосостоянием.

Жители ее славятся неутомимою деятельностью и

трудолюбием. Почти все они протестанты и после-

дователи Кальвина. Характер женевского населения

суровый, замкнутый, мало похожий на мягкую, ла-



сковую природу его родины. Он закалился под влия-
нием сурового учителя Женевы, Кальвина, превра-
вратившего евангельское учение любви в строгий
свод обязанностей человека, которому он должен по-

виноваться из страха наказания.

Почти в то же самое время, когда в Цюрихе пропо-
ведывал мягкий, любящий Цвингли, в Женеве учил
Кальвин. Его учение по своим основаниям близко
подходило к тому, что говорил Цвингли и другие ре-
форматоры. Он так же не считал папу наместником

Христа на земле, боролся против разных внешних

признаков благочестия, какими действовала католи-

ческая вера. Но действовал Кальвин не так, как Цвин-
гли. Он не надеялся на силу человеческого разума
и не старался примером жизни своей и своих со-

трудников убедить народ в правоте своего учения.
Он хотел насилиями и угрозами заставить людей
жить так, как ему казалось лучше.
В Женеве как раз в то время господствовали силь-

ные беспорядки. Это-то и помогло Каіьвппу овла-

деть на некоторое время неограниченною властью в

городе. Женева и тогда уже была богатым, промыш-
ленным и торговым городом. Постоянно в нее на-

езжали иностранцы ; привозили с собой новые обы-
чаи из других стран и сообщали женевцам, как жи-

вут и .что думают люди в других местах. Кинг тогда
печаталось еще очень мало, газет тоже еще не было,
и только таким путем можно было знать, что делает*
ся на свете. Благосостояния женевцы достигли глав^
ным образом своим трудолюбием. Самые знатныея

богатые граждане не стыдились заниматься каким;
нибудь ремеслом. Во всем городе всегда кипела ра-
бота. Купцы женевские отличались своей честностью,
так что они вошли даже в пословицу. Но мало-по-

малу женевцы перестали довольствоваться своим
благосостоянием ; в них проснулась уже любовьИ
роскоши и избытку. И всеми способами они стара-
лись достать на это средства. В городе развивалась
картежная игра, страсть к деньгам, и целые семей-
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ра разорялись иногда из-за этой несчастной етра-
І. Голодных бедняков, впрочем, в Женеве тогда не

(іо, потому что богатая община устраивала множе-

приютов, больниц и богаделен для слабых и

№ых. Здоровый же работник всегда мог найти
работу в промышленном городе.

пагодаря сношениям с другими странами, в Же-
уже проникло но-

вое учение протестан-
тизма. В ней было не-

мало проповедников
его, но многие из них

івоняли только букву
учения. Самый же

рлысл Евангелия, как

учения любви, был им

пак же темен, как и

[католическому духо-
венству. Как и като-

лические священники,

іОНи подавали мирянам
!Дурные примеры и пре-
давались развратной
ризни.
■Среди такой неурядицы в Женеву случайно приез-
жает Кальвин (рис. 53).
|До того времени Кальвин был просто молодой уче-
ный, уже обративший на себя внимание своими со-

чинениями. В одном из них, самом знаменитом, Каль-
вин говорит о вере. Сам он до конца своей жизни ве-

рил так, как написал в этой книге. Он говорил, что

Бог раз навсегда высказал Свою волю в св. Писании.
Вся жизнь человеческая должна быть устроена имен-

но так, как там написано. Отцов Церкви и св. пре-
дание он отрицает, как все другие реформаторы, но

отвергает он также и помощь человеческого разума.
Кроме того, в этой книге Кальвин говорит, что если

Человек не может спастись без божественной помощи,
*о спасение и неспасение его зависит исключительно

Рис 53. К а я ь в и н.
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только от воли Бога. Бог, будто бы, заранее, еще
до рождения людей, одних из них предопределил к

спасению, а других —к проклятию. И те, кто осужде-
ны к проклятию, ничего не могут сделать, чтобы
спастись. Бог, будто бы, ожесточает их сердца, тол-

кает их на разные злые дела. Избранный же чело-

век будет непременно спасен, и даже дьявол не мо-

жет погубить его ; он его может только .мучить, но в

конце концов избранный все-таки спасется. Церковь
же должна заботиться о спасении своих членов и

о чистоте их жизни. Ради этого она имеет право, по

мнению Кальвина, следить за всей жизнью своих ду-
ховных детей и наказывать их за всякое отступле-
ние от закона. Занятия науками, философией было
тоже преступлением в глазах Кальвина. Кальвин
считал, что человек не должен стараться проникнут*
в мировые тайны. Вот, что писал и думал Кальвин
перед своим приездом в Женеву. С детства болез-
ненный и замкнутый по характеру, он думал про-
вести всю свою жизнь за пером, работая над вопро-
сами веры и христианского учения.
Но вышло иначе. Один из женевских проповедни-

ков стал горячо уговаривать его остаться в Женеве
и устроить церковь. После долгих увещаний Каль-
вин, наконец, согласился и принялся за дело.

Но женевцы скоро возмутились против слишком
строгих порядков, которые ввел Кальвин, и изгнали
его из города. Кальвин поселился в Страсбурге и а

нимался там проповедью протестантизма. Множе-
ство народу стекалось его слушать, но Кальвина ма-

ло это радовало. Мысль о родной Женеве не поки-

дала его. Он зорко следил за всем, что там происхл
дило. А там скоро опять возникли неурядицы, и же-
невцы стали все чаще и чаще вспоминать об изгнан-
ном ими учителе. Наконец, они послали к нему де-
путатов уговорить его вернуться. Кальвин долго н

давал своего согласия. Наконец, к радости женев»
цев, Кальвин согласился возвратиться. Народ тор:
жественными криками встретил изгнанника.
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вВернувшись в Женеву, Кальвин, по просьбе паро-
ма, принялся вновь за устройство церкви. Он соста-

вил катехизис нового учения и начал вырабатывать
■ерковный устав. Скоро под управлением сурового
Кальвина Женева превратилась в мрачный город с

[суровыми, почти монастырскими нравами. Главная
класть в городе принадлежала духовенству. Духо-
венство обязано было руководить всей жизнью гра-
ждан. За малейший проступок следовало суровое на-

казание. Кальвин совершенно не понимал духа еван-

гельского учения и считал грехом всякую снисходи-

тельность к ближнему. Так, если женщина явится в

церковь в модной прическе, то ее заключали в тюрь-
му. За игру в карты виновного ставили к позорному
столбу с картами на шее. За всякое украшение, за

веселую песенку, за смех следовало наказание.

I Для того, чтобы следить за жизнью граждан, Каль-
вин учредил коллегию старшин или консисторию.
.Члены ее должны были наблюдать, посещает ли гра-
жданин церковь, является ли он аккуратно к прича-
стию, хорошо ли воспитывает детей, ведет ли нрав-
ственную жизнь и так далее. Даже самые помыслы

граждан должны были быть открыты членам этой
консистории. Для такого надзора они обязаны были
посещать дома их и, заметив какое-нибудь упуще-
ние, стараться подействовать сначала увещанием, а

если увещание не подействует или проступок слиш-

ком велик, то виновный привлекался к суду. Каль-
вин считал, что наказание невинного —гораздо мень-

шее зло, чем безнаказанность виновного.

Порядок в городе, действительно, водворился, но

никто бы не узнал в нем прежней веселой и трудо-
любивой Женевы. Глубокое уныние царило в горо-
де. Чуть не ежедневно совершались смертные казни,
беспрерывно работали палачи, пытая обвиняемых, и

нередко несчастные под пыткой признавались в пре-
ступлениях, которых они никогда не совершат. Де-
рей заставляли свидетельствовать против родителей ;

множество обвинялось и обсуждалось на страшные
Истязания по одному только подозрению.
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В это время в Европе свирепствовала чума. Нев^
жественные, темные люди приписывали заразу кя^
довству и отравлению. И тюрьмы Женевы перепол-
нялись людьми, обвиняемыми в небывалом колдов
стве. Много их погибло в ужасных мучениях, неред^
ко несчастные в отчаянии сами лишали себя жизни
Католическая вера теперь преследовалась в Же-

неве так же, как некогда католики преследовали про-
тестантов. Если у кого при обыске находился кре-.^
стик, образок или что-нибудь подобное, того заклюд
чали в тюрьму, выставляли к позорному столбу, <]
лучали от Церкви.
Веселые женевцы сделались мрачными и серьез?

ными, об увеселениях и танцах не было больше"'
речи, преследовались даже занятия пауками. Гражда
не должны были знать только один катехизис,
для этого Кальвин сделал обязательным обучение де-
тей в школе.

Строгий к другим, Кальвин сам вел очень строги?
образ жизни. Но другие проповедники не были похс'
жи на него. Преследуя граждан за всякий мелки^
проступок, сами они предавались порокам и уклои^
лись от своих обязанностей. Так, когда в городе пс

явилась чума, никто из них не решался итти в чД
ной госпиталь, и больные умирали там совершений
одни и без всякого духовного утешения. Мало-цГ
малу в народе стал раздаваться ропот на духовен^
ство. Всех недовольных Кальвин окрестил нменеіг
Либерти но в. Против них он написал целую кни-|
г'у. По его словам, люди, принадлежащие к этой^
секте, верят, что все, что существует, происходит ОЩ
божества и есть само божество, что божество про*
является во всем мире, во всех творениях, что Бог,,
есть все—и материя и дух. Поэтому в мире нет нш

ангелов, ни дьявола, и Евангелие божественно толь-*

ко потому, что оно истинно. Все земные блага долЖ^
ны быть общей собственностью, потому что во все^
людях есть часть божества и потому они все брав
тья. Между ними не должно быть пи богатых, нв
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них. Это учение было стройно представлено в

р-с одного ученого Михаила Серветта.
:о совсем не все недовольные принадлежали к та-

свободомыслящим. Множество молодежи про-
не хотело больше подчиняться монастырским

вилам жизни, несмотря на все суровые наказания,

львпн так был раздражен против них, что один

Ь потребовал казни семисот юношей. Понятно, что

они все больше и больше ненавидели своего сурового
(юповедннка, осыпали его всевозможными насмеш-

рті, давали его имя собакам и тому подобное. На
рцах стали собираться толпы народа, громко осу-
авшие Кальвина. Раздались крики : долой Кальви-
! А раздраженныіі Кальвин принимал все более
боіее крутые меры.
"аконец, недовольные решились, во что бы то ни

ло, собрать общее городское собрание, чтобы как-

іудь освободиться от этого ужасного гнета. Но
ьвина во время предупредили. За несколько днеіі
собрания на улице произошла стычка между
ерженцами Кальвина и недовольными. Недо-
ные были смяты, их обвинили в мятеже, неко-

с из них сложили голову на плахе, большнп-
же было изгнано из родного города, а нмуще-
пх конфисковано. С тех пор все стихло в Жс-

дним из самых позорных и жестоких поступков
вина была казнь ученого Михаила Серветта. Мн-
Серветт жил в Лионе, во Франции, в качестве

|а. Все его любили за его благородный, велико-

шный характер и за участие к бедным. Когда Мн-
Ьи Серветт написал свою книгу, католическое ду-
рвенство сочло ее, разумеется, еретической и при-
творило его к сожжению живым на костре. Скоро
ррветта арестовали, но ему удалось бежать в Же-
рву. Здесь он был тоже арестован Кальвином, ко-

Ррого самого когда-то гнало католическое духовен-
Рво за веру. В Женеве Серветта держали в очень

Мровом заключении. Его подвергли ужасным пит-
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кам и, наконец, приговорили к сожжению, как Я ь

толики приговаривали протестантов. До послед*
минуты Серветт не знал, что его ждет костер, Л
гда, приведенный на место казни, несчастный у«
дал ужасные приготовления, он просто обезумел; о

ужаса. И в эту-то тяжелую минуту помощники Кал
пина продолжали настаивать, чтобы он отказался^
того, во что он верил, обещая смягчить его учат
Но Серветт не изменил своим убеждениям и п<и>1
мучеником на костре, обложенный со всех стор
дровами, с соломенным венком на голове. Эта смеяп

благородного ученого и лучшего человека свое

времени легла особенно темным пятном на паВД"
Кальвина.
Спустя десять лет после казни Серветта умер

сам Кальвин, рано состарившийся среди упорной
тяжелой работы. Умер он таким же бедным, кшм

жил, так что его даже не на что было иохорИп"
Серветту в настоящее время в Женеве постами

памятник на том самом месте где когда-то быв*
жен этот непреклонный и благородный ученЦИ'^
ловек.

Женевцы и до сих пор остались п ч к шкателяр
Кальвина. Богослужение их попрежнему до край!/'
сти просто, и ни одна женевка не позволит себ<Д ■

в церковь иначе, как в черном платье. Но прещИ
нетерпимости в вере теперь, разумеется, нет Ян

да. Город ожил, как в прежние времена.
В Женеве кипят промышленность и торговли
По всему миру известны женевские часы. Н)пВ !!

в каждом домике здесь выделывается хоть каійг
нибудь часть часового механизма. Рассказывают,*}'"
часовой промысел развился совершенно случайно '

этом краю. В половине XVII столетия проезжал- 4̂*1

рез Женеву один английский путешественник, в^"
роге у него испортились часы. Он дал их попрЯ^
одному молодому швейцарцу, который раньше-»*
когда и не видал часов. Молодой человек разоф*
их, подробно изучил их внутреннее строение и а01^

ш
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юно исполнив работу, попробовал сам сделать та-

кже часы. Дело пошло. Мало-по-малу научил он

Ігу ремеслу своих земляков, и с тех пор в Же-
ве п ее окрестностях стали заниматься часовым

рзводством.
абрпк часовых там немного; большая часть всех

>в приготовляются дома кустарями. Только неко-

Іе, более грубые части работаются на фабриках,
ке самые крупные фабриканты не изготовляют

го механизма целиком, а скупают отдельные ча-

I кустарей и потом только собирают их. Но чаще
рикант сам даст материал кустарям и заказывает,
[ему нужно.
дни мастера приготовляют разные винтики и ко-

йки, другие -ящички, внутреннюю крышечку, тре-
г работают только циферблаты. Те, которые ра-
ают циферблаты, — самые дорогие работники,
вгда. наконец, механизм весь собран и пущен в

I отдельные мастера проверяют их, отполпровы-
от и золотят. Потом граверы делают снаружи раз-
і украшения и надписи, и, наконец, часы готовы

і продажи.
\ Женеве есть бесплатная часовая школа, чтобы
[желающие могли хорошо обучиться этому реме-
[. Сюда же всякий мастер может обратиться за

ром к сведущим людям.

Окрестности Женевы, где по деревням живет мно-

вво этих мелких мастеров, очень красивы. Город
юкен весь садами, рощами и целыми лесами фрук-
рх деревьев. По городу протекает река Рона, вы-

Іощая здесь из Женевского озера. Ее прозрачные,
убые волны омывают здесь два маленьких остров-
ра одном из которых стоит памятник Жан-Жаку
ко. !

[одпимемся на ближайшую горку Салев, чтобы
Рсить последний взгляд на город со всеми его

Истностями, и поспешим в долину Шамуни: там

[посмотрим Ледяное море. Эта дикая, горная до-

ра, одна из самых красивых долин Швейцарии, по

и»
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котороіі проложено хорошее шоссе. I Іо ее

отойти в сторону, то повсюду путешественник
чает в ней обвалившиеся камни, обрушившие^
лы н груды песку. Путешествие по окрестностИ
лины очень затруднительно. I І.ч лиг (■ пробег
шумная Арва, и каждый поворот дороги открыв
все новые и новые картины: < і >г !• >м ц мутну<
быструю Арву бегут горные потоки и малеица
речки.
Вот, наконец, перед нами целое ледяное мореіір

ледника сливаются в один огромный, широкий л<

дяпоіі поток, в целое море льда. На нем точноИ^
ли и остановились в своем беге могучие воли;
целыіі дом высоты. Среди этих великанов чйН
кажется маленьким насекомым, а его огромнЯ И

рабль—детскою игрушкой. Из-под этой ледяной ;«
мады выбивается бурный поток и мчится с вЯ
в глубокую долину мере-» темные, хгойны^И"''
(рис. 54).
Внизу, в долине, течение потока становит^И^

койнее, а на берегу его усталого путника яЛ^
стеирннмный кров и сытный ужин.

Долина В а л л и с.

Долина Валлис— самая большая в > і сей ІІШ ці

рии. Она проходит между самыми высокими, ОШ*
дикими горными цепями. С них в долину спускИ!Тй

величайшие в Швейцарии ледники. Целые од'' т'
льда царят наверху, а внизу, в долине, мягкгіЯ-3
лый воздух, роскошная южная растительности
Рядом с прекрасными, широкими дорогами'^И 1(

вителыю устроенными горными проходами,-*' 1 '

встречаются огромные, пустынные пространства^*!
да почти еще не ступала нога человека. Б<И113

часть Валлисской области- это утесы да скалі^В^
иые снега да ледники. Десятая часть земли, ів с1

быть, осталась только людям для поселения |і "1
обработки. Во всей стране чувствуется какое-тИ'- 3

людие и уныние.

I



— 105 —

действительно, долина Валлнса очень мало засе-

■ Само собой разумеется, что все селения тесѵ

к около большой реки Роны, протекающей по

|не. Но эта же река прежде нередко была пло-

другом человеку. Когда весной на горах таят

| и потоки воды отовсюду стекали в реку, она

рупала из берегов, набегала па поля и деревни,
Ьпляіа тысячи человеческих жилищ и уносила
кисленное множество человеческих жизней. Тс-
I река усмирена, повсюду прорыты прекрасные

Рнс. 54. Ледяные мусіыші ВалЛИССШХ гор.

или, отводящие воды, везде построены плотины.

Ьакая трудная борьба с природой не прошла
іь даром человеку,— он сделался медленным, не-

К>ротлпвым, и вся его маленькая, изможденная фи-
р не похожа на крепких, коренастых швейцар-

правому берету реки крутою стеной подннма-

Бернскпе Альпы; по левому же,—далеко отсту-
§от нее.—отлогие Пенинские Альпы с множеством

•еньких, боковых долинок (рис. 55). К месту впа-

•ия реки Роны в Женевское озеро горы сдвигают-

■ обеих сторон, и река протекает сквозь остав-
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шиеся ей узкие ворота. Эти ворота— единствецЛ
сквозь которые можно войти в долину Валлиса

В Рону со всех сторон течет бесчисленное мнД
ство горных ручьев и речек. В сильные грозы, кота

рые здесь часто бывают, речки эти вдруг' надувам
ся, потоки воды срываются с крутых скал и зал»

вают окрестность. У входа в долину местность очей

низменная, и потому вода здесь подолгу застаиИ|
ся. Летом наводненная местность немного выси

хает и делается болотом до осенних дождей и осей]
него наводнения. Здесь царствуют б.лот.лле люю

радки.
Но не везде так мертво и уныло в долине Валя]

са. Природа наградила ее мягким климатом. ОтЯ
лодных, северных ветров ее загородила высокайИ
на гор, для теплых же южных она открыта. Соя
греет долину с утра до самою заката, и везде»:

только есть немножко земли, разрослась богщ! "

пышная зелень. По горам сверху донизу цвету^Г
ты всех стран Европы, как самых северных, так Щ
мых іожпьіх. Вместе с прекрасными яблокамиД'У'
шами, сливами и орехами растут миндаль, граЯ<>
фиги и благородный каштан. Нередко, па удивдщ^
путешественника, встречаются кактусы и аганЯ
торые растут только в жарких странах; над

вьются крупные, яркие бабочки.
Виноград в долине Валлиса лучший во всей ШЯ

царии. Разводят его там очень много. ВинограДГ'"
устроены иногда на таких крутых скалах и обрф'
что работать в них положительно опасно.

При впадении Роны в Женевское озеро, в бсв : " |
стой местности стоит маленький, старый горчи-'"-
Вилль-Нёв. Он у самого входа в долину ВЯДг
Окрестности его невеселые : кустарник да болс^Р
трава, и жители здешней местности не мало стриИ'
ют от лихорадок.
Первый значительный город дальше по Рой^Иг0 > ,

Сен-Морис. Через Рону здесь перекинут прекрв"' 1 '

мост. А самый городок весь окружен высокими, ЖР'*

I



Рис._55. Гора Магтергорн в Пенинскнх Альпах



"Г" - 1ми, отвесными скалами. Точно в глуоокои яме сш

пились его старые, мрачные дома, над которыми^И
ентся темный, высокий замок ; а на горе блестит^И
тенькая, белая церковь. Этот угрюмый, неприв^И
вый город —совершенно недоступная крепость. •

Недалеко от города, по гладкоіі, отвесной скале
среди пустой, каменистой местности срывается вниз

знаменитый водопад Писсваш.
Еще неприветнее, но еще величественнее ущеН

Триан между цепью Мон-Блана и Дан-дю-МидиИа
гне его бушует горный поток-, а с обоих стой

поднимаются огромные, отвесные стены. Кое^В
только, в глубине ущелья, из самых скал растуЯ
гянутся к свету маленькие деревца, и пебольЯ
кустики своей бледною зеленью оживляют сем

скалы (рис. 56).
Наконец, выбравшись из этих мрачных местЯк

попадаем в город Мартиньи. Перед нами подншіИ
ся к облакам своею снежною, белою вершиной огрИ
ный Сен-Бернард. Вдоль него, на значительную шН
ту. меж ледяных ущелий и пропастей вьется ши^Й
кий горный проход *) : «Проход этот безопасен т<Я
ко летом в ясную погоду. В бурную же погоду Щ
зимой, когда многочисленные трещины горы приіИ
ты снегом, путешествие это трудно и опасно.

В то время как в долине, у подножия горыИ се

жалуются на жару и стараются укрыться от нее Л
ни, трудно даже представить себе, что наверхиР
горе, в то же самое время бушуют зимние вихриИ
стые, белые туманы висят на гребнях скал и сбивЯ
с пути полузамерзшего путника. На каждом шЯ
грозят ему смертельные опасности, и если не І- 1

сыплет его где-нибудь снежный обвал, то он всеіЭІ
легко может провалиться в трещину горы, чуть-в
прикрытую снегом, или погибнуть от холода и йЯ
щения.

И много погибло так народу в этих суровых край
',і В_-е дальнейшее о монастыре Сен-Бернарда і: <> о-і <', .-т ірдскпх ЫШ'

к.чх взяго из книжки .Милосердные звери', II. Горбуноьа-Пос.ідова. .
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■юнп. наконец, один монах Бернард-де-Монтоы не

Ьос-: ■ к-іі. і на вершине горы странноприимный мина-

рис 56. Ущелье Тр и а н.

Ььірь, где бы путники могли найти себе приют, ші-

Віѵ и всякую помощь. Монастырь этот существует
Ш до сих пор.



Главная забота монахов этого монастыря состоит!
в постоянном разыскивании заблудившихся и погиД
бающих путников. В этом хорошем деле у них есть 4:

верные помощники, —монастырские собаки. Они ка

знают покоя ни днем, ни ночью. Даже в светлые!
дни два монаха обходят и осматривают все опасные!
места прохода. В бурю же и непогоду весь мона-1
стырь на ногах. Монахи с лопатами, носилками, теіЯ
лою одеждой обходят всю окрестность и разыскйИ
вают заблудившихся. Но без собак не всегда бы удЛ
лось людям разыскать несчастных под глубокими
снегами прохода. Наткнувшись на снеговой обваД
умные собаки чутьем выслеживают следы человека щ
принимаются своими крепкими когтями откапыва^И
засыпанного пешехода. На спине таких собак широ-:5
кил кожаным поясом прикрепляют кусок сукна, а ж

шее. привязывают боченок с лекарственным напита

ком для того, чтобы окоченевший, обессиленный пуЯ
ник мог прикрыться и подкрепить себя.
Если собаке не удается освободить человека язт

под снежного обвала, если найденный ею на дороги
путник не шевелится от собачьих толчков, - собака'?
стрелой мчится ближайшей дорогой к монастырю»
вызывает сильным лаем монахов и ведет их к ней

счастному. Много сотен людей спасено уже в горая
от неминуемой гибели благодаря смышленности щ
сострадательности сен-бернарских собак и их уди<3
вптельно тонкому чутью. Много песен и рассказов?1

об этих знаменитых собаках ходит в Швейцарии. Я
В 1824 году из сен-бернардских собак наиболее от-

личался Диамант: он был храбрее и понятливее всех^
остальных монастырских собак. Однажды разыгра-.^
лась- сильнейшая метель ; далеко раздавался гул ка-і
тившихся снеговых обвалов. Диамант отправился на|
поиски. На одной горной тропинке он почуял бли-'
зость человека и сильно залаял. На его лай огклик4
нулись другие монастырские псы, и монахи с фона-'і
рями и длинными посохами с железными наконечя

пиками поспешили на призыв Диаманта. Диамата
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привел их к тропинке, где монахи нашли под снего-

вым обвалом мужчину и женщину, потерявших па-

мять. Они закутали бедняг, положили их на носилки

и приготовились нести их в монастырь. Но Диамант
і не трогался с места ; он продолжал лаять и, как мог,
! удерживал монахов. Но ничего не было видно. Мо-
нахи не понимали, отчего так пристает к ним Диа-

[ мант. Они поискали кругом, ничего не нашли и по-

днесли мужчину и женщину в монастырь.
Диамант остался один п продолжал упорно искать

[чего-то. Больше часа раскапывал он снег своими

і крепкими когтями, уставал, отдыхал и снова прини-
мался рыть и отрыл-таки, наконец, в снегу почти

[совсем замерзшего маленького мальчика. Диамант
принялся лизать личико и ручки мальчика своим го-

рячим, жестким языком, пока к нему, наконец, не

вернулась память. Потом Диамант прилег к ребенку,
рстараясь отогреть его своим телом, прилег так, что-

гбы мальчик легко мог взобраться на него, и своими

ласками достиг того, что он сел, наконец, на спину
[доброго пса и обхватил его мохнатую шею своими

дрожащими ручонками. Тогда Диамант радостно по-

лнее мальчика в монастырь (рис. 57).
' А в монастыре тем временем было великое смуще-
Іние. Женщина, которую спасли монахи, была матерью
[мальчика и, когда она опамятовалась, пришла в ужас,
[узнав, что монахи не нашли ее сына. Она хотела бе-
гжать из монастыря, чтобы искать среди бурана, сре-
Ідп сыпучих льдов и снегов своего ребенка, как вдруг
[.появился ослабевший, задыхающийся, дрожащий от

[усталости Диамант, и мать, плача от радости, сняла

со спины собаки мальчика, робко уцепившегося за

[густую шерсть Диаманта.
Знаменитейшей из сен-бернардских собак был Бар-

[рн, славившийся своим необыкновенным умом и са-

моотвержением. В Швейцарии теперь очень часто

[называют этим именем собак в память ее. Как толь-

ко чувствовалось приближение метели или тумана,
ричто не могло удержать красавца Барри в мона-
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стыре. Он с громким лаем бросался на самые опас-

ные пути, в самые глубокие лощины, отыскивая

странников, застигнутых непогодой. Чуткий нос Бар-'
рп открывал их под снежными обвалами на глубине
нескольких сажен. Двенадцать лет служил Барри
при монастыре и спас один в снегах и льдах Швей--
царии, по крайней мере, полсотни людей. Моим
стырь увешан картинами, изображающими некотсн
рые из подвигов Барри.
На своем посту и окончила жизнь эта знаменитая]

собака. Однажды Барри побежал в горы во время]
густого тумана и снега, чтобы, по своему обыкноч
вению, поискать заблудившихся и изнемогших пум
пиков. Барри устремился к путешественнику-италь-
янцу, падавшему от изнеможения. Итальянцу поме^
решилось, что на него несется какой-то громадный!
дикий зверь, и он ударил Барри полкоіі по голове

и нанес ему смертельную рану железным наконечі
ником. Узнав от подоспевших монахов, что убитая]
им собака— знаменитый Барри, итальянец был в от*]
чаянии, но помочь было уже нельзя, и Барри умея
в монастырской больнице.»
Другой знаменитый проход из Швейцарии в ИтаІ

лию, это— Симплон. Он гораздо ниже Сен-БернардіЁ
и устроен удобнее и безопаснее. Через дикие ущелья
и бурные водопады переброшено множество мостов,"
и больших и маленьких. В тех местах, где нависли
и грозят падением скалы, дорога делает обход и?
ползет по длинной, пробитой в горе галлерее, над

которой нередко слышен шум падающего потока.:

По всему пути разбросано множество домиков, чтобь*
укрыться в случае непогоды. На вершине же тоже

построен странноприимный монастырь. Теперь чере^
гору Симплон прорыт туннель, сквозь которыіі по.

железной дороге проезжают на другую сторону гор.-
Но при всей своей суровости чудно хороши эти

края! Со всех сторон путника окружают вершнньг
снежных гор, впереди пего — вечные льды; всяі
окрестность представляет одну величественную л&|



Рис. 57. Сен-Сернардская собака
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дяную пустыню, где неіюлыю становится жутко вся--

кому живому существу. Но через эти снега и льды-:
мы спускаемся на другую сторону, где нас прпвет-1
ствует мягкий, теплый воздух, яркое солнце п ро-
скошная растительность. Главпыіі город долины Вал-*
лиса —Сион. Это светлый город, весь в зелени, окру-|
женный фруктовыми садами и виноградниками.
Обходя долину Валлнса, мы ни разу еще не заглЯ

нули в крестьянские домики. Деревни сра:;у поража- '

Ют своим неприветливым видом. Это просто кучки .

серых, покривившихся домов и сараев, и ветер, ппо-Ц
бпваясь сквозь их щели и дыры, точно поет свою,-?
печальную песенку о бедности и темноте их оби-*і|
тателей. Ничто здесь не напоминает Швейцарии, как>

мы привыкли видеть ее до сих пор. Здесь нет и сл«Ш
да тех веселых, чистеньких домиков с светлыми окна-Л

мн, кисейными занавесками и цветами в окнах. Сло-1
жены все они из серого камня и законопачены не-

редко мохом. И внутри их также грязно п иеуютно,|
потому что темные, невежественные валлийцы, утсиі
мленные борьбой с здешней неблагодарно!'! природой,?
не имеют ни времени, ни охоты, да и не знают дажеЯ
как устроить Непригляднее свое жилище ('рис. 58).|
Крестьяне в долине Ватлиса почти все пастухЯ

кроме того, они занимаются здесь охотоіі. Валлиец
очень невзрачен па вид. Одет он бедно; маленький,
ростом, сгорбленный, с ушедшею в плечи готовой,^
бродит он по долине своей неверною походкой. Н(И
нужно посмотреть его в горах, среди ледников и',
вечных снегов. Там выпрямляется сгорбленный вал-.]
лиец, вся фигура его дышит смелостью и спокойэі
ствием. Весь он полон страсти и любви к своим род-*
пым горам. Но волноваться там нельзя, один нет!
верный шаг, и он полетит в бездну. И валлиец умеет з

быть сдержанным и неторопливым, и только одни^
глаза его блестят огнем (рис. 59).
Этот же маленький, сгорбленный валлиец спра-^

вляется понемножку с бурными реками и потоками
своего угрюмого края. Во многих местах проложил^
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Рис. 58 . В долине В а л л и с а
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он в горах искусные водопроводы. По і. ; ѵ;'м, поры-
вистым скалам, на большие растоми и;; і мнутся их

длинные трубы. В совершенно недоступных горах
прорублены проходы и проложены каналы. Люди на

канатах спускались с вершины горы и работали, ви-

ся над ужасными пропастями. Зимой эти сооруже-
ния всегда портятся, и всякую весну приходится
вновь приниматься за эту опасную работу.
Но не для одних таких полезных работ валлиец

подвергает опасности свою жизнь. Он не может по-

бедить своей страсти к охоте. Ради того, чтобы убить
какого-нибудь каменного козла пли серну, несчаст-

ный охотник бросает всю свою домашнюю работу^
целыми днями, а иногда и неделями, бродит в ска-

листых пустынях своих гор. Ради этоіі страсти пере-
носит он голод и холод, ночуя вблизи ледников, я

нередко такой страстный охотник падал в пропас»
и оставлял сиротами свою несчастную семью.Щ

На Готтардской дороге.

Одно из самых замечательных сооружений Шве§|
царии, это—Готтардская железная дорога ; она пере-
резывает Альпы поперек и таким путем соединяй
северную Швейцарию с южной, итальянской. Но для
того, чтобы перерезать Альпы, нужно проеха»
сквозь самые горы, потому что взобраться паровой
на вершины их, разумеется, невозможно. 1 1 действи-
тельно, почти четверть всего пути дорога пробегает
под землей, по прорубленным в горах проходам, на-
зываемым тоннелями. Особенно знамениты спи-
ральные тоннели. Если поезду приходится подни-
маться на очень крутую гору, то внутри горы про-
рубают проход в виде цифры 8. По этому проходу
поезд едет минут пять или десять и появляется І"
горы, с той же самой стороны ее, откуда вошел»
тоннель, только сажен на 20—25 выше. Таких той

нелеп по Готтардской дороге восемь (рис. 60).
Но особенно славится Сен-Готтардский тоннель.
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Рис. 59. Восхождение на горвую вершпну.

ивейчаркя. 12
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Он совершенно прямой, но очень длинный, около че«

тырнадцатн Еерст длиной. Пробуравлен этот тоннель

в огромноіі горе СепТоттард. По нсіі так же проло-
жен горный проход, как и по Сен-Бернарду, но про-
ход этот всегда был важнее Сен-Бернардского. На
горе так же, как и там, построен странноприимный
монастырь для приюта бедных странников.
Об основании монастыря рассказывают так: один

старик, по имени Гейнц, из кантона Урн, очень пра-
ведный и благочестивый человек, сильно заболел.
Когда же он выздоровел, то роздал все снос имение,
оставил все свои мирские дела и построил на верху
Сен-Готтарда маленькую часовню и братский дом.
Здесь он давал бедным путникам приют и пищу,
чтобы спасти их от голода и холода, потому что пе-

реходить зимой Сен-Готтард было очень опасно,
и нередко люди погибали в пути.
Кто видел Сен-Готтард летом, в светлую ясную

погоду, тот не может себе просто вообразить, что де-

лается здесь зимой, среди этих высот. Трудно 1
ступающей весне одолеть мертвый сон, которым объ-
ята вся окрестность. Зиму в долине нельзя и ср(Й
нить с горною зимой. Месяцев восемь здесь не тае

снег. Белые, пушистые слои его накладываются один
на другой, и самые острые утесы совершенно неза
метны под его толстою пеленой. Все ущелья и тре-
щины гор и ледников наполнены мягким снегом. Не-
много ниже также густо засыпаны снегом альпийс»!
луга, а могучие леса так и гнутся под его тяжестью-
Нередко даже толстые сучья не выдерживают и ее

стоном обламываются. Нигде ни признака жизни, 9 '"'

природа спит глубоким, мертвым сном, и только О 1

лодные вороны с жалобными криками вьются на!
мертвыми, пустынными вершинами, да уныло парит Р

облаках альпийский хищник—орел.
Серны и козы ютятся в засыпанных густым сЖ

гом хвойных лесах, где время от времени раздаеЗХ 5

тихое посвистывание оставшейся зимовать лтиздг
Горные потоки и водопады, которые летом с Г|Й
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ііо м и шумом падали в долины, висят теперь со скал

мертвыми, застывшими сосульками. Повсюду глубо-
кое молчание, и только по временам слышится

глухой шум снегового обвала или грохот несущейся
лавины.

I Когда очень много снега скопится на вершинах,
нередко целыми глыбами висит он над каким-нибудь
утесом ; наконец, нижние слои его не выдерживают

Рис. 60. Готтардская железная дорога

тяжести, и вся снежная громада начинает медлен-

но сползать вниз. На пути эта масса увеличивается
от пристающих к ней новых глыб и камней и все

быстрее и быстрее летит вниз. Такие-то массы сне-

га и называются лавинами. С страшною силой мчит-

ся лавина дальше, подхватывает и сносит все, что

встретится ей на пути: люди, дома, даже целые ле-

ра—все исчезает, когда налетит эта снежная грома-
да (рис. 61).
Лавины причиняют громадные несчастья в горах.

12



Если жители услышат ее грохот, они бросают вёИ
и стремятся только сами спастись от гибели. Но слу-;
чается, особенно если лавина налетит ночью, она заИ
стает жителей врасплох. Бывает, что засыпает целые

деревни. Так, в половине прошлого столетия была'
засыпана деревня Руарес. Проснувшись утром, жите-

ли деревни только удивлялись, как долго тянетсІ
ночь. Но скоро они поняли, в чем дело. Жители со4
седней деревни, увидав на месте Руареса только гру-
ды снега, бросились откапывать заживо погребен-;
ных. Но не легко откопать засыпанных снежною л*»"
виной и много нужно на это времени. Несчастные
поселяне слышали, как к ним то приближается^^И
удаляется стук лопат и говор людей, до которых
не доходили их стоны и крики. До ста человек &
гибло во время этого ужасного несчастья, шестьде-
сят удалось спасти. В Швейцарии много ходит рас-
сказов о подобных происшествиях.
Приведем здесь рассказ о счастливом спасеИ

одной женщины, Марианны, которая жила с малеійс
ким ребенком и мужем, Гансом, у подошвы горы,
в небольшой хижине.

— Однажды вечером, —рассказывала после Мари-
анна,—муж мой отправился на охоту; сын спокойИ
спал в колыбельке и я, поужинавши, собралась»
же ложиться, как вдруг услышала страшный гу&д
бросилась к двери, чтобы посмотреть, что случилоСЯ
но дверь не отворялась. Тогда я поняла, что нас 4
малюткой засыпало снегом. Ужас охватил меня, я 5

понимала, что сама сделать ничего не могу и долЖЙ
ждать, пока меня отроют.
Но проходили часы, дни, ночи, а мы все оставалвді

в этой снежной могиле заживо погребенными. ТольЦ
плач ребенка приводил меня в себя, заставляя забоя
титься об его пище. К счастью, в сарае, где леяв*
ло сено, была заперта на ночь коза. Я доила ее^І
она спасла нас от голодной смерти».
Каково было Гансу, возвратившись с охоты, наив-

на месте своего дома одни только снежные сугроб»
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ужасе бросается он к соседям и с их помощью
инимается за работу. Но обвал так громаден, над

жиной образовался такой толстый слой льда, что

пришлось работать десять дней, пока они увнда-
верхушку дерева, росшего у дома. Тогда Ганс
ирает последние силы, работает с большим муже-

ством, и вот пока-

зывается труба его Щ^ТТУ &~~~
ідома: он проникает '

яерез нее в дом и

раходит жену и ре-
юенка _невридимыми.
[ Вот какие опасно-

В грозят беспре-
станно жителям этих

Інежных пустынь.
Тишина и мертвое
Спокойствие царят
Иссь в продолжение
восьми месяцев.

[ Но вот все жарче
I жарче стало при-
гревать солнышко,

іа горах начинает

Ьке таять снег. Силь-
ріе ветры нагоняют

ремные облака, ко-

Ьрые несут с собой
^устые туманы и до-

Леди. Вот на Сен Го-
йрде подул теплый
Стерок, он все усиливается и превращается в

Настоящий теплый ураган. Это—фен, вестник ве-

ры, он приносит хорошую погоду. Под его го-

рячим дыханием тает на горах весь снег и зеле-

неет свежая, молодая травка. В конце мая на вы-

сотах Сен-Готтарда солнце уже мало-по-малу одо-

левает зиму, и только по ночам еще стелются гу-
Стьіе, белые туманы, защищающие молодые побеги

Рис. 61. Ко?ы, бегущие ог лавшіы.
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трав от ночных холодов. Горные леса сбрасывают 4
себя пушистую, зимнюю одежду и покрываются ма-

ло-по-малу светло-зеленою листвой. В лесах и сре>
ди скал зажурчали веселые ручейки.
Звонко журча и спрыгивая с камня на камень, бе-

гут эти шумные дети снежных полей, сливаются др$г
с другом, сбегают с долины и превращаются в боль-
шие реки. С снежных вершин в долину тянутся л&
дяные реки-ледники (рис. 62У
Еще сильнее задул фен, грозно гудит он в тД

ных ущельях; ручьи и реки надулись, выступили»
берегов и залили окрестность. Лето подходит все

ближе и ближе. Прилетели веселые тысячеголфИ
спутники его и прилежно принялись строить своі

гнездышки. Вместо унылого гула ветра в лесу зааН
пели голоса прилетевших птичек. Луга запестрер
яркими, горными цветами,—лютики, примулы, іН
пый анемон, яркие орхидеи, колокольчики разноц^И
ным ковром рассыпались среди сочной, зеленой тр|-
вы. Повсюду замелькали бабочки, пчелы и лрущ
насекомые. Альпийские пастбища оживились звоЯ
колокольчиков пасущегося скота, а за ним приШЙ
и человек в заброшенные им зимой хижинки.

Было время, когда весной, с открытием путЦи '

Сен-Готтардскому горному проходу, вся местное»

оживлялась от проезжавшего народа. Это был сами

главный проход из Италии в Швейцарию. Окрестные
горные селения занимались перевозом пѵтешествда

пиков и много зарабатывали этим промыслом (р. Щ
Но вот швейцарцы надумали сократить путь, ем

лать его легче и безопаснее, — они надумали проры*
проход в самой горе и проложить по нем железн#
дорогу. Восемь лет упорно работали они над этйі
трудным делом. Кое-кто из окрестных поселян 1 ■'••

ображал, что собираются проложить новую дорогу,
которая отобьет у них промысел, но им все как-Я !

не верилось, чтобы можно было продолбить таку*
огромную гору.
Вот что рассказывают местные крестьяне об одно*
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свозчике. Ему все не верилось, что горѵ в самом

пробьют. Он уверял своих товарищей, что все

з— только глупая шутка. Должно-быть, просто не-

Рис. 62. Водопак на высотах Сен Готтари.

куда девать денег, если стали заниматься такими не-

сообразностями :

—- Смотри, Ульрнх, — отвечали ему, — гора будет
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пробита. Денег у них сколько хочешь, рабочих тоже,
и за дело взялся толковый народ. Пройдет какой-
нибудь десяток лет,— и о нашем проходе и думать
никто не будет.
Ульрих Вирц был известный готтардский перевоз-

чик. У. него была славная тройка, на которой он

еще сегодня только перевез трех англичан. С высоты

заглянул он в то место, где копали гору. Рабочие
с рудниковыми лампочками, точно светящиеся жуч-
ки, копошились около черной скалы; по всем напра-
влениям мелькали эти блуждающие огоньки.

— Знаешь ли,—обратился Ульрих к своему куму
Гансу, слезая с повозки,—знаешь ли, о чем я ду-
маю, когда я вижу там, вниз}- , эти блуждающие
огоньки? Мне вспоминается сказка, которую мне рас-
сказывала старая тетка, когда я был еще совсем ма-
леньким мальчиком. В сказке говорилось о горных
человечках, которые всегда покидали свою родную
гору, когда к ним очень близко селились люди. Они
тихо перебирались в другое место, где их никто бы
не тревожил.
Кум Ганс засмеялся и сказал:

— Верно, верно, железная дорога многих заставит
переселиться, так как у них не будет уже больше
заработка на родной горе, кроме тех счастливцев,
которые поступят на службу к этим новым людям.
Ульрих грустно вздохнул в ответ, потом выпря-

мился, взмахнул бичом и быстро попіат своих креп-
ких лошадок. Он не говорил ни слова, мысли его
переходили из спокойного прошлого в грозное, не-

ведомое будущее ; и, думая о нем, нехорошо стано-
вилось на душе у бедного перевозчика.
Ему было четырнадцать лет, когда отец его по-

селился в Айроло. Там он получил наследство ОТ
одного близкого родственника, прикупил еще лоша-
дей и стал заниматься перевозом. Когда молодому,
Ульриху нечего было делать в поле и по хозяйству»
он сопровождал отца в его горных путешествия**
Он спускался с ним и в долины, к прекрасны»*



Рис. 63. Зимняя дорога в горах.
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итальянским озерам, но, как они ни были хороши,
Ульрих больше любил свои суровые горы. Он любил
их даже тогда, когда в них разыгрывались снежные

бури и метели и, кажется, чем больше крутило и

мело, чем сильнее завывал ветер, тем милее были
они ему, тем больше мужчиной чувствовал себя юно-

ша. Бури, дожди и снег закалили его. Лицо его сде-

лалось бронзового цвета, только под шапкой остался

белый ободок. Но зато сотни опасностей укрепили
и его душу; сердце же его осталось таким же неж-

ным и мягким. Больше всего на свете любил он свою

старушку-мать и своих добрых лошадок и, правду
сказать, даже не мог решить, кого из них больше.
Когда отец умирал, он молча передал в руки сы-

на узду. Старик знал, что в его руках дело будет в

таком же образцовом порядке, как было и при нем.

Сыну в это время было уже сорок лет. Он дал себе
обещание всю жизнь заботиться о старушке-матери
я о лошадях. О женитьбе Ульрих и не думал. Его
маленькое хозяйство было хорошо устроено, и ра-
ботник, присматривавший за ним в отсутствие хо-

зяина, был добрый малый, на которого можно было
положиться. Оба они с хозяином горячо любили
друг-друга, потому что оба были тихие, молчали-

вые люди.

Так жили они мирно и тихо, не зная ни о че^,
что делается далеко от них на белом свете. Так ду-
мали они прожить и всю свою жизнь, упорно ра-
ботая и не зная суровой нужды. Случалось, что *'•

работок иногда был и не велик, но жить все-таки
было можно.

Но вот по окрестности разнеслись слухи, будто
гора мешала сообщению, стояла па дороге людям в

что поэтому ее нужно пробуравить. Айрольцы только
смеялись: пробуравить Сен-Готард им казалось су-
масшедшею выдумкой. Смеялся и Ульрих ВирЦ *'

рассуждал сам с собой, —что бы сказа т его отец,
если бы услыхал такую шутку. Такие слухи могуі
распускать только газетчики, им за то и деньги
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платят. Но сколько бы они там ни болтали, - перьями
своими Сен-Готтарда они не продолбят.
Скоро приехали инженеры, и с высоты прохода

можно было видеть, как эти молодые люди лазали

по скалам, осматривали, измеряли. По вечерам же

они сидели над картами и бумагами с карандашом
в руке, рассчитывали и советовались. Ульриху и в

голову не приходило, чтобы от них можно было
ждать такого «дурного дела», хоть, правду сказать,
он сильно косился на то, что между ними было много

иностранцев. В июне 1874 года в Айроло начались

іуже работы. В маленьком местечке скопились целые

толпы рабочих. Большинство из них были оборван-
ные итальянцы, которым плохо живется на родине.
ІУльрих перестал даже с тех пор заходить в трактир,
ртобы не встречаться там с ними.

\ Через два месяца, в самом деле, стали буравить
гору. Поставили машины, проложили рельсы, и ра-
бота закипела. Теперь с Ульрихом было лучше не

встречаться. Он сразу как-то постарел, брови его

сдвинулись, голова опустилась на грудь. Нередко он

судорожно сжимал кулак и грозил кому-то в возду-
хе. Особенно плохо было от него итальянцам: он

прямо толкал их, если они попадались ему на доро-
ге. С матерью своей он попрежнему был почтителен,
Только говорить стал еще меньше. Работнику те-

перь часто приходилось терпеть от него дурное об-
ращение, так что он, наконец, собрал свои пожитки

[И уехал к себе на родину. Ульрих писал ему после,

просил его вернуться, говорил, что он будет теперь
обходительнее, но работник не. вернулся, и ему при-
шлось искать другого. С новым Ульрих расстался в

первый же вечер, заплатив ему месячное жалованье.

Молодому парню очень нравились работы в тонне-

ле. Весь вечер говорил он о нем и показывал хозяи-

ну газету, где было написано о ходе дела. Ульрих
сильно рассердился на болтовню парня и сказал ему,
чтобы он к нему больше не приходил. С этих пор
Ульрих остался без работника. На душе у него ста-
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ло еще хуже, потому что прибавилось много лиш-

ней работы.
Только два раза развеселился старый перевозчик.

Первый раз,—когда произошло возмущение рабо-
чих, и они отказались продолжать работу. Ульрих
надеялся, что тогда некому будет больше буравить
гору. Ыо скоро волнение успокоилось, и работы в

тоннеле вновь начались. Пристыженный и недоволь-

ный, Ульрих еще больше ушел в себя и старался
не встречаться ни с кем из соседей. Второй раз сме-

ялся Ульрих, когда по Айроло разнеслась грозная
весть, что тоннель будет затоплен водой. Откуда-то
хлынули потоки воды, и работы должны были оста-

новиться. Довольный Ульрих весело потира і руки
и говорил: «Гора сама за себя постоит, я выпью ста-

канчик вина за ее здоровье 4 . На этот раз он даже
опять появился в трактире, где не был уже столь-

ко времени. Выпив рюмку-другую вина, он разбол-
тался и заговорил с одним из инженеров. Ему хоте-

лось услышать от него самого' приятное известие,
что тоннель нельзя дальше рыть. Но инженер объ-
яснил ему, что они уже давно предвидели такие

случаи и скоро поправят дело, и работы опять

возобновятся. Тоннель, ведь, не игрушка, чтобы его

можно было сделать в пять минут, без всяких помех.

Мрачный, как ночь, поднялся Ульрих, ударил ку-
лаком по столу и закричал:
— Так пусть же чорт возьмет эту гору !
Все громко рассмеялись, и Ульриху казалось, что,

выходя из трактира, он еще долго слышал за собой
этот смех. Грустный и печальный вернулся он домой.
Работы в тоннеле шли бойко. Каждый динамитный

взрыв, который разбивал гору, глухо отдавался в

сердце перевозчика, но он ни с кем больше не гово-
рил ни слова. Сердито исполнял он своп домашние
работы, сердито перевозил иностранцев через гору-
Ему даже тяжело было заниматься этой своей люби-
мой работой, потому что приходилось часто пере-
возить инженеров и косвенно помогать их делу-



- 189

|Ни с кем больше не делился он своими мыслями.

Кум Ганс устроил мелочную лавочку для рабочих
тоннеля, и Ульрих перестал заходить к своему ста-

рому другу. Раз он, однако, опять пришел к нему
с веселым видом. В тоннеле тогда внезапно умер
главный начальник работ. Ульрих опять оживился, —
он думал, что работы приостановятся. Но признать-
ся в своей радости он не решался даже самому се-

бе, -ведь это значило бы радоваться чужой смерти.
Однако, кум Ганс угадал по лицу своего друга, в

чем дело, и расхолодил его радость, объяснив ему
Ічто из-за этого работ не бросят. Тоннель через год
прокопают, и путешественники будут за очень де-

шевую плату и в короткое время переезжать с се-

вера на юг.

[ — Только, —добавил Ганс,—плохо будет нашему
брату, перевозчику. Теперь гора, вместо хлеба, даст

>нам одни только камни. Когда работы окончатся и

итальянцы уйдут отсюда, придется и мне закрыть
лавочку*. Тогда я поступлю на железную дорогу ка-

ким-нибудь сторожем.
То же самое Ганс советовал сделать и своему дру-

[гу, но Ульрих только страшно рассердился на кума.
Он сердито двинул стулом, так что на столе зазвене-

ли стаканы. Но ему тотчас же стало совестно, он за-

[Тих, спокойно подошел к куму, положил ему па пле-

чо руку и сказал:

' — Ульрих Вирц скорее погибнет от голода и холо-

да, чем сделается слугой железнодорожников. Пусть
лучше он сломает себе шею на верху горы, чем по-

зволит пришить к своему платью светлые пуговицы.
При этих словах Ульрих ударил себя кулаком в

грудь, крепко пожал руку старому товарищу и вы-

шел из комнаты.

То, что утверждал кум Ганс и что сам Ульрих
Уже хорошо понимал, случилось. Отверстие в горе
было пробито, и на друогй день должна была пасть

последняя преграда между севером и югом. В эту
последнюю ночь никто не ложился спать в деревне ;
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всю ночь раздавались пение и музыка; селение Ай-
ролб походило на взволновавшийся пчелиный улей.
Бедный же Ульрих лег в постель, закрылся с голо-

вой одеялом, чтобы ничего не слышать. 1 1о все ему
слышалось вдвойне. Старик был весь в жару, голо-

ва его горела, —она была полна самых мучительных
мыслей. Он вскочил с постели, подошел к шкапу и

налил себе стакан водки, потом другой, третий и

пил до тех пор, пока не свалился на постель без
сознания.

Был уже полдень, когда к дому Ульри а по .ошзл

кум Ганс. Долго ему пришлось стучать и кричать,
пока тот не проснулся от своего тяжелого сна. По-
всюду раздавался звон колоколов, гремели выстрелы
и слышалось ликование народа.
— Ульрих, — кричал Ганс, — лентяй, сурок! Ты!

проспал важную минуту, которую празднуют те-

перь во всем свете. Они продолбили уже! Гора про-
бита! Взгляни, наши друзья с той стороны горы вме-

сте с айрольцами ходят взад и вперед через дыру.
Ну, выходи же, посмотри, что случилось!
И он принялся рассказывать Ульриху все, что слу-

чилось в этот день, как обнялись друг с другом ра-
ботники той и другой стороны горы и какие вевй
лые праздники будут теперь.
Ульрих слушал его с остановившимися глазами*

раскрытым ртом. Когда же кум кончил говорить, оя

_ повернулся лицом к стене и закрыл лицо руками.
Вдруг послышалось тихое рыдание. Ульрих ВирЦ.
старый, крепкий, непоколебимый перевозчик ГоттарД-
ского прохода, громко плакал теперь, плакал первый
раз в жизни.

Ганс испугался, —с ним ранее ничего подобного Ш'
случалось. Смущенный, стоял он у кровати, поче-
сывал затылок и посматривал на дверь, как бы ожи-
дая оттуда помощи. В дверь вошла мать плачуще!*"
сына, седая, согнутая, дряхлая старушка. Она услы,-
хала из кухни плач своего сына и поспешила к неЩ
Дрожащими пальцами взяла она его за руку, лроЩ
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щнм голосом старалась она его утешить, с трудом
находила она в своей ослабевшей памяти все ласко-

вые имена, которыми когда-то называла маленького

мальчика, гладила его по голове и вопросительно
смотрела на Ганса, который в смущении прислонился
к печке. Наконец, она дала ему знак уйти. Тот был
этому очень рад и поспешил исполнить ее желание,

обещав скоро вернуться.
Ульрих приподнялся, сел на край кровати, но не

говорил ни слова. Наконец, после долгих просьб оза-

боченной старушки он простонал :

— Матушка, все кончено для меня !
1 — Как кончено? Что случилось? Ты весь разгорел-
ся, уж не лихорадка ли у тебя? Не послать ли мне

іза доктором?
— Никакой доктор нам не поможет теперь, матуш-

ка, разве только тот, который заткнул бы этот про-
клятый тоннель, который отнимает у нас теперь хлеб.
Я не о себе думаю, дорогая матушка, а о тебе и о

моих дорогих лошадках.

И он опять заплакал.

— Если дело обо мне, то ты не бойся,- -ответила
добрая старушка: —кусок хлеба у меня будет, мне

ведь немного надо. Долго я не проживу, ну, а тогда

уже обо мне нечего будет заботиться.
Бедному Ульриху стало еще грустнее. Он никогда

не думал, что мать его может умереть. Он так при-
вык к ней, она всегда была такая крепкая, непоко-

лебимая, как сама гора, но ведь они пробили и гору,
а мать его—такой же человек, как и все, и, конечно,
может умереть. Но нет, он этого не хочет, она долж-

на всегда быть с ним. Для нее он даже готов посту-
пить на службу к своим врагам. Но лошади? Здесь
уже он не мог ничего решить и прежнее отчаяние

«хватило его.

За обедом он ни до чего не дотронулся, несмотря
на то, что мать приготовила для него любимые ку-
шанья. Ему казалось, что шум на улицах никогда

не перестанет. Чтобы не слыхать его, он забрался на
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сеновал и зарылся в сено. До самой ночи пролежал
там бедный Ульрих, несмотря на то, что кум много

раз уже подходил и звал его. Когда стемнело, он

отворил на сеновале окошко и стал вглядываться

в ночную темноту и прислушиваться. В гостинице
еще продолжался праздник, все окна были ярко осве-

щены п до него доносились звуки музыки, танец и

веселый смех.

Ульриху казалось, что справляли помнчкл по ста-

рой горной дороге и крестины новой. Он не мог

больше скрываться на сеновале от этого шума и со-

шел вниз. Бесшумно отворил старый перевозчик ко-

нюшню. На него пахнуло навозным воздухом ; одна
из лошадей, услыхав его, повернула к нему голову
и тихонько заржала. Он подошел к ним, зажег фо-
нарь и погладил по шее верных своих друзей. Ло-
шади спокойно ели овес. Он подождал немного, по-

думал и потом принялся их запрягать. В легкую те*

лежку положил он два толстых шерстяных покры-
вала, взглянул было на плащ из толстого сукна, ви-

севший на гвозде, но не тронул его, и тихонько вы-

ехал со двора. Прямо мимо его ворот про пла шум-
ная, очевидно, подвыпившая на празднике толпа.

Ульрих проехал немножко по дороге, потом зажег
фонари и легкой рысцой поехал к горе. Запоздалые
поселяне, встречавшиеся ему, кланялись с ним, кри-
чали ему, но он даже не поворачивал головы.

Ночь была темная, на небе ни звездочки, из уЩ*|
лий дул холодный ночной ветер, сверху горы доно-
силось какое-то заунывное завывание. На дороге не

было снегу, и он проехал первую часть пути быстро;
не жалея лошадей, как это бывало прежде. Зачем ов
ехал в такое время на гору, он и сам этого не знал-
Точно ему хотелось показать, что старый Ульрих
еще умеет ездить, что путь по горному проходу еще
хорош, а может-быть, ему просто хотелось отде-
латься от своих тяжелых мыслей. Думал он также
и о своей матери, с которой забыл проститься пе-

ред ртъездом. Все дальше и дальше ехал Ульрих.
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Выше стал ему попадаться уже снег, который лежал

такою густою нелепой, что он не мог больше скоро
.ехать. На вершине разыгрывалась в это время на-

стоящая буря, так что он слышал громкие завывания
ветра и гул снежных обвалов. Гора, вероятно, тоже
была недовольна и точно хотела засыпать какой-
нибудь лавиной весь ликующий в долине парод.

Но вот буря начала спускаться по склонам горы и,

наконец, страшной метелью разразилась в долине.

Полузамерзший Ульрих вынул из тележки покрыва-
Л" и завернулся в него с головы до ног. Вдруг ло-

!.'. ли остановились, и ни крики, ни удары кнута не

ік могли— они упрямились, громко фыркали и не мог-

ли сдвинуться с места. Ульрих сошел с телеги. Ни-
І< го не было видно, кроме белой стены сыпавшей
[метели. Через минуту он увяз в снегу уже по пояс.

Новый порыв бури прижал его к тележке и загасил

фонари.
Ульрих Внрц хорошо понимал, что теперь предстоя-

ло ему, но это его нисколько не пугало. Он снял с

ее бя покрывало, достал из тележки и другое и плот-

на укрыл вспотевших лошадей. Потом он погладил
и.\ по засыпанным снегом мордам и залез внутрь
тележки. Все холоднее и холоднее делалось старі:-
I . он прижался в самый дальний угол тележки. На-
конец, буря прекратилась, и он крепко заснул. .Ма-
тушка, бедная моя матушка , были его последние

сова..

Поздно рассвело па другое утро. Лень стоял свет-

лый, морозный. Крестьяне, расчищавшие лопатами

Дорогу, наткнулись на запряженную тройку. Лошади,
ус іышав приближение людей, громко заржали. Под
Іеплыми одеялами они остались живы, и снег окру-
га і их точно стеной. Внутри тележки лежал, скор-
чившись. Ульрих Внрц. Все его узнали и принялись
толкать и будить. Но старик заснул навеки. В Айро-
ло же все еще продолжались ликование и шум. Из-
вестие о замерзшем перевозчике не смутило их ве-



— 104 —

селья. Только кум Ганс, сделавшийся сторожем в

тоннеле, долго еще после повторял:
- Я так и думал, что он сошел с ума.
Теперь ежедневно множество поездов пробегав

сквозь тоннель, и свист их паровозов доносится до»

мирного кладбища, где покоится вечным сном добрая
старушка рядом со своим сыном.

Лошадей Ульриха купил один крестьянин, п они"

долго еще работали ему в поле. Старая дорога при--
шла теперь в упадок, мосты разрушились. Мало-пв
малу от зимних лавин и обвалов пропадает и самащ
дорога, проложенная по горе с таким трудом. И толщ
ко самые бедняки еще ходят по ней пешком, так каі
им нечем заплатить ни за повозку, ни за билет в вЯ
гоне. Зато Альпы перестали быть преградой людямІ
в полчаса теперь можно уже быть по другую сторси
ну их.

По другую сторону Альп.

Проехав Сен-Готтардский тоннель, мьь по другуЯ
сторону Альп, в так называемой итальянской ШвеЯ
царии. Это очень маленькая часть Швейцарии, —всея

один небольшой кантон Тессин,—но она совсем ни
похожа на всю остальную страну. Южной своей грай
нищей Тессин подходит к Италии, и народ здеЯ
говорит итальянским языком, оттого она и назЯ
вается Итальянской.
Южная часть Тессина занята чудными озерами

окруженными прекрасною южною растительность»
Громадные горы здесь уже совершенно исчезли'Я
превратились в небольшие холмы, покрытые прекраЯ
ными, тенистыми лесами и виноградниками. По склЯ
нам гор раскинулись ветвистые каштаны и ореховая
деревья, а внизу, в садах, цветут персики, миндаль-
И вызревают даже апельсины и лимоны.

На севере же страна имеет совсем другой вид.
Здесь теснятся суровые, обрывистые горы ; между
ними в диких ущельях пробегают бурные горны*.
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Рис. 64. Селение в итальянской Швейцарии.
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потоки. На высотах тянутся, подобно рекам, огрош
ные ледники, из-под которых выбиваются водопад!
Земля здесь совсем не годится для обработки, мея

ные жители уже издавна занимались различными.р|
местами для своего прокормления. Особенно мной

занимаются плетением соломенных шляп и выделка

деревянных башмаков, которые іюсиі псе крестьяі
в горных местностях Италии и южной Швейцар»
Часто, однако, нехватает этот ск\ пюы .чарабоіі
и, чтобы не сидеть без хлеба, лучшие работниі^И:
правляются на заработки в другие края. Повсюді
по всем дорогам- Европы, во всех больших городя
на работе можно встретить тесеппца. 1>о іыпе всег

их во Франции и в Италии, немало их у нас в Ро(
сии, особенно в Москве ив I К и р">\ рі ■ . Какой толь

ко должности ни отправляют они: и п\\ "очисты, 1
носильщики, и половые, и камепьщикп. и стеколи

щикн и даже трактирщики часто попадаются см

ди них.

Почти вся цветущая молодежь уходит из своег

родного края за куском хлеба. Дома остаются толы:

старики, больные, женщины да дети. На них леИ«1

нее их небольшое хозяйство. Справляются они^Иі:ѴІ

разумеется, плохо, особенно с полевыми работав
и возвратившийся с заработков па побывку хоз* 11

чало утешительного пилит дома. Его встречаеЯ"-"
рванная, заработавшаяся жена, полуголодныеи -

тишки и закопченые стены покривившейся пзбіД
правит он кое-что на заработанные деньги, оде*0
жену и детей, да и опять уходиі за хлебом в : \
жую сторону. А домашние его опять принимаются зі

гною тяжелую работу, за свою прежнюю жизн^И *

ную нужды и лишений (рис. 64).
А на юге в садах цветут магнолии, лавры и |Р3

паты. В ноябре еще доцветают камелии, а в ЩР?"■,
ле уже из зеленой травы выглядывают синен»''
фиалки. Встречаются даже растения, которые р#т?
только в самых жарких странах, как, папримеЦ"
тѵсы.

л
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юрода Тессинского кантона тоже построены уже
но-швеііцарски, а по-итальянски. Они не очень

иилскаіслыіы па взгляд. Улицы кривые и тесные,

Ма большей частью каменные, старые и скучены
есте. На дворах грязно, и только зеленый плющ
вшивает их неприветливые стены.

пмый большой здесь город Белинсопа. Он ка-

рее и веселее других городов, множество зеле-

іх и тенистых садов окружают его. Город огибаем
ільшая река—Тичино. Если подняться кверху по

оі і реке, то мы попадем в Лсвентинскую долину.
іиюльства мы уже не встретим в этой долине. Тя-
глым трудом добывают здешние жители себе ку-
к .хлеба.
И чем выше по долине пойдем мы, тем унылее,
ктыннее становится окрестность. Роскошные са-

і и зеленые луга мало-по-малу заменяются уте-
ш: и скалами. Дороги становятся тоже все недо-

вгннее, повсюду нависли угрюмые скалы и, кажется,
іозят свалиться на смелого путника. Так. поднн-

Іясь все выше н выше, дойдем мы опять до Аііроло,
I мы выехали из Сен-Готтардского тоннели.

Граубюнден.

■ерез горные проходы можно перейти из Тессин-
Іого кантона в Граубюнден. Так называется горная
Вша на востоке Швейцарии. Итти придется пешком

Ьи ехать на лошадях, потому что железных дорог
Ще ідесь не проложено, да и вообще во всем Грау-
рнлепе их очень немного, они проложены разве
ІИько на севере, к самым главным городам его.

В I раубюндене мы опять встречаем реку Рейн, ко-

Рр\ "ю оставили на севере Швейцарии. Только здесь

• самое начало; здесь видим мы, как Реіін, клубясь
Іпенядь, как и всякий другой горный поток, сбе-
Мт с высот Сен-Готтарда. В этом краю мы уже не

рретнм больше виноградников, кроме разве нёмно-
V горных склонов, загороженных от холодного се-



верного ветра. Берега же Рейна покрыты том

грудами камней да полосами нанесенного рекоВВл
Кое-где только мелькает зеленая лужайка, гіВВ
сплошь и рядом перерезывает лпк<ч\ і тухос ущелн
Мертво и тихо нес крутим Рейна. Местами разЯ
саны кучи маленьких, закопченных хижинок, ЯН
здешние деревни. Кругом них поднимаются угрюмы
скалы, обросшие густым, темным хвойным тесоіЙЯ
Здесь не встретишь, как в других местах ПІгейіи

рни. веселого оживления и кипящей жизни: люда
почти не видать в этом краю. На первый взгл$Я|
видно даже жилья человеческого, и только были
колоколенки, подобно маякам, указывают путниц
тле есть людские поселки. Не будь их, каипосЛЬ,
что окрестность необитаема. I Іо если путник иЯ
тил деревню, добраться до нее не так-то легкоДЯ
редко она построена на мало доступных высотаяВН
рог удобных совсем пет, приходится добиратьсиИ
места по маленькой, горной тропинке. И притом!'
селения построены • и сь очень высоко, в ДОЛИВ
деревень почти нет.

Совсем особенная эта часть Граубюнденского каЯ
тона. Здесь нет огромных снежных вершин, рази
ленных глубокими, зелеными долинками. ГраушШ
ден— высокое плоскогорье, на котором поднимаШИ
небольшие холмы с мягкими склонами п округле^И
ми уступами. Но самые .холмы эти поставленыД"
высоко, что их можно считать за высокие горы. ГрЖ
бюнден, это целый лабиринт >) таких холмов, нем
боких долин и плоскогорий, покрытых густым лак]
нередко перерезанных мрачными ущельями. Гори
потоки и водопады оживляют угрюмые скалы, гШ
площадках раскинулись зеленые лужайки, где паев
ся альпийский скот. На дне же главной до типы Щ
пит и бурлит молодой Рейн, вырвавшийся на свобр
ду из альпийских снегов. Навстречу ему из бокови
долин бегут и сливаются с ним множеств.) горни
потоков (рис. 65).

') Лабиринтом называется здание, в котором тысячи р.иных прохйЯИ
переходов, перепутанных между собою.



_Рис. 155. Горный поток.
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Население этого края пастушеское. Говорит оі
совершенно особенным языком, которого не поним

ни больше нигде в Швейцарии. Наречие это паз~

вается романским и сохранилось здесь еще с дре
них времен, оттого что в малодоступный, сѵровг

Граубюнден мало ездило народу.
Наконец, следуя по Рейну, мы дойдем до главм

го города кантона, до Кура. Стоит посмотреть
-пот город в яркий летний день, когда окрести"
горы залиты солнечными лучами, а широкая, зе

пая долина, где раскинулся город, отливает золот

на солнце. Кур- очень большой город ; особенно с

вптся он своею прекрасною кантонального школ

Неподалеку от Кура приютилось местечко Фел
берг. Нужно только • подивиться, как могут зд

жить люди ! Над самым городом нависли известков

скалы горы Каланды и, кажется, вот-вот оторвут
и раздавят дома и людей. Небольшие части скал

и так постоянно отрываются и с грохотом катят

в долину, так что даже в Куре слышится треск п

дающих камней, и пыль от них, подобно туман
стоит над всей окрестностью. Но жители маю-п

малу привыкли к этим обвалам и не тревожатс
пока камни не трогают их жилищ.

Странствуя так по горам Граубюндена то через г

стые, хвойные леса, то зелеными лужайками, мы д

бираемся, наконец, до города Тусис, откуда нач

нается знаменитая дорога Граубюндена, Виа Мал
что по-русски значит дурная дорога. Она назва"

так потому, что пробита в труднодоступных скал

и, проходя над бурным потоком, кажется очень она

ной. Теперь швейцарцы очень искусно укрепили е

так что она стала уже не опасна (рис. 66).
Пройдя Виа .Мала и повернув затем на восток,

попадаем в долину реки Инна, так называемую
гадинскую долину. В ней нет ничего особенно кі

сивого, бросающегося в глаза. Ничто не ослепла

взоры в Энгадине. но если пожить здесь, то непр
мспно полюбишь эту тихую, мирную долинку, к
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что-то близкое и родное. Воздух здесь замечательно
чистый, освежающий. Ради него в Энгадин каждое
лето стекаются больные путешественники и под чи-

стым, ясным небом долины скоро оживают и попра-
вляются. На юге долины, в начале ее стоит снежный
великан пик Бернина, с ледяных полей которого
и сбегает серебряный Ивн. Кроме этой реки, в доли-

не множество хрустально-светлых озер (рис. 67).
Теперь в Энгадине много прекрасных дорог и хо-

рошо устроенных горных проходов.
Энгадинцы— прилежный и трудолюбивый народ.

Они не похожи на других швейцарцев по своему
внешнему виду. Язык у них романский, как и во всем

Граубюндене, и происхождения они тоже романско-
го. Высокого роста, стройные, крепкие, с черными
волосами и черными живыми глазами, они большей
частью' очень привлекательны своими выразитель-
ными чертами лица (рис. 68).
Земледелия здесь совсем не знают, потому что

почва совершенно не годится для него. Все населе-

ние— пастушеское, потому что в долине прекрасные
луга. Но часто энгадинец знал бы суровую нужду,
если бы он не помогал себе заработком на стороне.
Где только ни встретишь эпгадинца! Нередко даже

проберется он и в Россию и поступит официантом
в какой-нибудь ресторан. Строго бережет он каждую
копейку, а там, глядишь, и сам открыл какую-нибудь
торговлю. Но как только энгадинец заработал себе
денег, его уже тянет опять к себе на родину, и из

шумных, больших городов Европы возвращается он

обратно в свою тихую деревню, строит на заработан-
ные деньги себе домик и заводит свое хозяйство.
Климат в Энгадине не очень теплый. Здесь уже нет

не только плодов южной Швейцарии, но не видать

даже тенистых дубов, буков и кленов, как на бере-
гах Фирвалыптедского озера. Об ореховом и кашта-

новом деревьях нет и помину. Только вишневое де-

ревцо не изменило этим краям, но мало-мальски по-

рядочные урожаи оно даст только в глубоких доли-



Рис. 67. В Энпідинской долине.
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нзх. А на высотах, даже в лучшие годы вишня при
песет всего десяток-другой ягод. Зато там сады пол

пы разнообразных цветов. Нет ни одного домика

і де бы на окнах не стояло горшков с гвоздикой
геранью.
Горы же Энгадинской долины обросли гусіым

хвойным лесом. Лиственные' деревья ютятся тольк

Рис. 68 Жители I |

мелкими, нпскорослыми кустиками между огромны,
великанами сосен и елей (рис. 69).

В Швейцарии ведется правильное лесное хозяй
ство, и прикладывается много забот, чтобы сохр:
пить леса. Большая часть лесов собственность все

общины или различных союзов, а иногда и отдел -

ных владельцев. Надзор же за лесными порядкам
лежит на правительстве. Оно же издает и закон

о них.
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Леса в горах имеют очень большое значение и по-

тому сохранение их особенно важно. Они не только

дают топливо и строительный материал для местных

жителей, но, кроме того, еще укрепляют почву в го-

рах и предохраняют ее от обвалов, которые произ-
водят в стране ужасные бедствия. Дерево своими

крепкими корнями проникает в рыхлые слон земтп,

лежащие на скалах, а маленькие корешки их углуб-
ляются даже и в самые щели скал и таким путем
укрепляют землю на скале.

Как корни, так и стволы леса защищают страну
от опустошения. Они задерживают потоки воды, не-

сущиеся с гор после сильных дождей и гроз. Пото-
ки эти, катящие с собой множество обломков скал

и мелких камней, могли бы превратить плодородные
поля в долине в мертвое поле камней.
Еще опустошительнее лавины, которые образуют- ,

ся на голых, покатых склонах гор.
Печальный вид представляет в Энгадине высокая,

голая скала, а под ней- развалины деревеньки Гон-
ды. Одиноко торчат только кое-где сохранившиеся
каменные своды. Жители этой деревеньки не берегли
леса, рубили его и сами уничтожили свою защиту от

снежных вихрей и горных лавин. И деревню за-

сыпало.

Большой враг лесам также скот, особенно козы :

нередко бедняки ничего больше не имеют, кроме
единственной козы. Прокормление ее в летнее время
не стоит им ни копейки, а молоко она дает часто

не меньше крупного скота. По горным ущельям и

крутым обрывам она сама себе отыскивает пищу
под надзором мальчика-пастуха. Пасти ее в таких

местах трудно, и нередко пастух загоняет ее просто
в лес. При своей жадности козы сильно портят ле-

са. Особенно любят они молодую поросль леса. Кро-
ме того, у козы есть очень вредная привычка обку-
сывать верхушки молодых растений.
Уничтожение лесов ведет за собой и уменьшение

воды. Так, например, в одной местности водой при-
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: іся і! движение железоделательный завод. Спу-
сі : некоторое время по истокам и берегам речки вы-

рубили леса. С тех пор после каждого сильного до-

вкдя река стала выступать из берегов и опустошать
[окрестности, а при сухой погоде давала так мало

воды, что владелец завода должен был, наконец, по-

ставить паровую машину, чтобы можно было продол-
жать работу. Теперь же лес опять понемногу выра-
стает, влага возвращается в почву, так что в ручье
все опять сильно прибавилось воды.

Одна ткацкая фабрика двигалась сильным потоком

роды, работавшим также и на других заводах. Но
во; вырубили леса в окрестности. Тогда поток посте-

пенно так убавился, что часть года фабрика совсем

не могла работать и распускала своих рабочих. От-
чего же это происходит? Дело в том. что леса сохра-
няют влагу в почве. Листья и ветви деревьев при-
нимают в себя дождевую воду, часть ее испаряется,
р часть падает на землю, пропитывает почву, и вся

[эта вода собирается где-нибудь пониже в ручеек.
Кроме того, ветви и листья своею тенью загоражи-
вают ручеек от жарких солнечных лучей и не дают

высыхать воде.

I Швейцарцы хорошо поняли пользу своих лесов и

много заботятся о сохранении их в хорошем поряд-
ке. Чтобы у них были люди, хорошо знающие лес-

ное хозяйство, они устроили множество школ, где

(обучают лесному делу.
• Рубить лес на высоких горах страшно трудно и

■опасно. Чтобы спускать его оттуда вниз, нужно сна-

чала выстроить для него дорогу. И вот, где-нибудь
[на скалах швейцарцы укрепляют бревна. На этих

бревнах перекидывают они мостики через расселины
рол. Устроив такую дорогу через глубокие ущелья
№ страшные пропасти, они обливают ее водой в хо-

лодный зимний день, чтобы она обледенела. Тогда
.начинается переправка леса. Сверху катят бревна.
Р вдоль дороги, на некотором расстоянии друг от

(Друга, расставлены другие работники, которые еле-
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дят за тем, чтобы бревна правильно катились, и по-

правляют их. Бревна несутся вниз с :; рентной
быстротой. В несколько минут пролетают они рас-
стояние нескольких часов. Если какое-нибудь бревно
остановится поперек дороги и загородит п\ть дру-
гим, то работник, стоящий на пути, дас знак верх-
ним, чтобы они подождали катить бревна. С опасно-

стью жизни пробирается он к остановившемуся
бревну и поправляет его. Нередко при этой работе
люди разбивались па-смерть или остава піп іпвеки

калеками.

Из хвойных пород в Швейцарии больше всего Л
стет красная сосна. В северных кантонах можно

встретить огромные леса этой сосны. Она можетЯИ
сти на очень значительной высоте выше двух верст.
Но у красной сосны есть один очень большой недЯ
статок: корни ее очень невелики, и потому при вся-

кой сильной буре ее может легко вырвать ветеиН
корнем.

По тем склонам гор, где дуют очень спльтлН
ветры, кругом красной сосны насаживают друв|
более крепкие деревья, которые лучше сопротивлЯ
ются ветру и непогодам. Одну из таких крепких еИ
пастухи прозвалгкзащитницей, потому что шкущм
ся скот при наступлении бури невольно бежит 'ЯИ
густую сень ее низко спускающихся ветвей, как ІШ
навес. Впрочем, нередко случается, что там его уби-
вает молния возвратным ударом. В палящий полу^И
ный зной, когда ни одно дуновение ветерка не <ж

легчает жары, под широкими ветвями ели всегда мЯ
но найти себе тень и прохладу (рис. 70).
Иногда можно встретить старый дуплистый ствА

которыіі вес своп соки отдал ветвям, и эти веЯ
уже самостоятельными, большими деревьями поди»
маются к небу из старого материнского дерева. Та-
кие дочерние стволы имеют, в свою очередь, множа
ство детей, которые тоже тянутся квсрхѵ, и гак рЯ;
стет целое огромное семейство деревьев. II когда в»
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ной в горах начинают собираться лавины, первый'
свой громовой привет посылают они этому дереву.
И на пути лавины всегда можно видеть старые»,
мертвые стволы и бревна, которые разбросала и раз-
метала страшная лавина. Это для деревьев значит

славно окончить жизнь, укрепившись силами в ко^
роткое лето и длинную зиму, храбро встретить гроь*
мовый привет лавины и, если суждено, спокойно умед
реть от нее.

Крупные, хвойные деревья идут па постройки;
Встречаются деревья иногда по триста лет от роду.
Из молодых елочек в некоторых местах делают зе*

леные изгороди. Такой густой изгороди нельзя сде^
лать ни из каких других деревьев. Из горных пород
особенно замечательна альпийская сосна. Это -сосна?
карлик. Тотчас по выходе из земли ветви ее распол*
заются во все стороны. Они редко бывают толще руі
ки и притом так переплетаются между собой, чТб
их совершенно невозможно распутать. Альпийская
сосна никогда не поднимается вверх по горе, —ом
всегда спускается вниз и живописно одевает своими
темно-зелеными ветвями дикие скалистые утесы.я
тридцать лет сосна эта расползается сажени на три в

окружности, но никогда не бывает толще двух дюй»
мов в поперечнике. На солнечной стороне она ра^
стет выше, чем на теневой.

Альпийская сосна служит хорошим топливом па?

стухам.

В Швейцарии лесоводы много занимались разве*
дением Веймутовой сосны за ее замечательную кра>
соту. Теперь ее осталось, впрочем, уже немного»

швейцарских лесах, хотя она дает так же прекрасно!
топливо и хорошо укрепляет корнями почву.

На невысоких горах и в долинах растут также
лиственные породы. Больше всего в Швейцарии бу
ковых лесов. Украшение же леса составляет роскош^
ный дуб. Хорошую тень дает также широколистный
клен. Ствол клена идет на разные поделки, а листы|
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и молодые ветви особенно любят козы. Самое же

нетребовательное из лиственных деревьев, это— бе-
резка. Где только есть кусочек- земли, на какой бы
это почве ни было, там уже зеленеет это веселое

деревцо. Оно растет выше всех других лиственных

деревьев.

До снежных областей альпийских гор доходит так-

же карликовая ольха п занимает здесь иногда целые
огромные поля. На ряду с альпийской сосной, это

деревцо самое полезное в высоких Альпах,— оно так-

же хорошо укрепляет почву от обвалов.

| Зимой, среди снежных полян, в лесах Швейцарии
весело зеленеет вечно зеленый плющ. До самой вер-
шины вьется он по деревьям, одевая их своими изящ-

ными зубчатыми темно-зелеными листьями.

| Почти только в одном Граубюндене в лесах еше

остались дикие звери, как, например, медведи и вол-

ки. Они ютятся, большею частью, в недоступных
ущельях и глубоких долинах, которыми изрезана
эта горная страна. Олени же, серны и каменные

козлы встречаются и в других местах Швейцарии,
хотя очень редко. Их сильно поубавила охота за

иими.

і Благодаря обилию лесов, дома в Энгаднне все де-

ревянные н прочно построены. Да и нельзя здесь не

позаботиться получше о жилище, так как климат

очень суровый, и дом должен служить хорошею за-

щитой от холода. Самая постройка домов здесь не

такая, как в других краях Швейцарии. Входная дверь
в жилище обыкновенно очень велика и высока: нуж-
но, чтобы в нее могла пройти нагруженная доверху
телега. Через эту дверь входят сначала в большие
сени, а за ними уже расположены жилая комната и

кухня. Конюшня и хлев для скотины пристраивают-
ся к дому.

;' Жилые комнаты очень низки, чтобы их легче было
отопить, но содержатся они очень опрятно. Чтобы
было еще теплее, стены внутри обиты деревом, из



коюрого мало-по-малу выстунасл смола іі, о>чпо я

кем, покрывает обивку.
Особенно замечательно устроены в здешней скД

роне окна. Они очень маленькие, узкие и воронкой
расширяются наружу, чтобы в них побольше вхо-

дйло свету.

Снаружи дома смотрят очень приметливо. Все они

выкрашены в веселые цвета, иногда даже разукра-
шены резьбой пли позолотоіі. Но особенную прелесть
придают им садики, разбитые у каждого дома. Са-
дики полны цветов; чего-чего только ни встретишь,
здесь: фиалки, левкои, тюльпаны, вербены, фуксии,
анемоны, колокольчики, мак - так и пестреют своими
разноцветными венчиками, несмотря па холодный
климат местности.

Городом в Энгаднне очень немного п самые болЯ
шие из них похожи больше на большие деревни. РеЯ
ко-редко встретишь большой, городской дом; болМ
шая же часть домиков— такие же маленькие, как.Я
деревенские, с такими же маленькими окнами. Но і

зато в каждом доме непременноесть большая печка»

Топить ее приходится целых де.чять месяцев, і іеред-'.
ко снег выпадает уже в половине августа, гак что.!
большую часть времени приходится проводить в коля

пате. И энгадинец сумел уютно п тепло устроим
свое жилище.

Большую часть '-)пгадппскоп долины приходится.
проезжать на лошадях, потому что железных дороГ4

здесь очень мало. Большая дорога вьется среди ле-

сов и скал. Слева и справа поднимаются высокие;
горы. На очень значительной высоте помещается-*■
стечко Давос, куда много пароду приезжает лечить*
ся от чахотки. Доехав по реке Мни, до ірзппцы кан*

том:;, мы повернем на запад и поедем опять по Рей;
ну к Боденскому озеру, откуда мы начали свое Д
тешествпе.

Итак, мы объехали всю Швейцарию, побывали во.
всех кантонах этой любопытной и своеобразной стрЗІ
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ны іі познакомились, как живут и работают ее жи-

тели. Немного дает швейцарцу хлеба красивая при-
рода сто страны, много приходится ему трудиться,
но он все-таки сумел устроить свою жизнь так хо-

рошо и удобно, как ни в одноіі стране в мире. Упор-
но работая и усердно помогая друг другу, швейцар-
цы достигли того порядка и благополучия, к кото-

рым еще только стремятся другие большие государ-
ства. Маленькая Швейцария идет впереди всех их.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Вступление ...................
Стр.

........ 3

па Боденском озере ............... ......... 6

Йа Рейне ..................... ........ 9

В царстве высокого Сеытиіа ............ ......... 16

Пастушеская жизнь в Швейцарии ......... ......... 28

Цюрихское озеро ................. ...'." .... 43

Фирвальдшгедское озеро . ........... ......... 94

Вернский Оберланд ............... ......... 10*

*Сто>іица Швейцарии —Бер.і ............ ....... 134

Во берегу Женевского озерл ........... .......... 146

Женева ..................... ...... .154

■Долина Ва.і.інс .................. ......... 164

№ Готтардской дороге .............. ......... 176

№> другую сторону Альп ............. ......... 194

Граубюнден ........ .......... ........ Ш7

V


	Швейцария
	ОГЛАВЛЕНИЕ
	Вступление
	На Боденском озере
	На Рейне
	В царстве высокого Сентиса
	Пастушеская жизнь в Швейцарии
	Цюрихское озеро
	Фирвальдштедское озеро
	Бернский Оберланд
	Столица Швейцарии-Берн
	По берегу Женевского озера
	Женева
	Долина Валлис
	На Готтардской дороге
	По другую сторону Альп
	Граубюнден


