
ЗЕМНОВОДНЫЙ КРУГЪ. 

( Б и б л и о г р а ф и ч е с к а я с п р а в к а ) . 

Трудно жилось русскому человеку въ ХУП вЬкЬ. Съ востока и запада 
враждсбпо окружали его иноземцы, возбуягдая его крайнее недов'Ьр1е,—чу-
ясдые ему по в е р е , по образу жизни, по языку, непонятные въ своемъ об-
щественномъ устройств'!;,—всегда могупце то угроясать силою, то действо-
вать хитростью и коварствомъ. Противъ всехъ надо было быть настороже и сто-
рониться отъ ннхъ. Поэтому личпыя св'Ьд'Ъшя людей Московской земли о чужнхъ 
странахъ были крайне скудны и поверхностпы. Еще более недостаточны и въ 
значительной мере фантастичны были сведенья научнаго характера, преиму-
щественно изъ области космографш. Хотя царемъ Мнхаиломъ Оеодоровнчемъ и 
была дана въ 1639 году Олеарпо грамота о томъ, что «ведомо намъ учинилось, 
что ты гораздо паученъ и павыченъ въ а с т р о л о м г и и г е о г р а ф у с ч . , 
и небеспаго бегу, и землемерш, и инымъ миогимч. надобнымъ мастерствамъ и 
мудростямъ; а намъ, великому государю, таковъ мастеръ годенъ» , но еще сорокъ 
летъ спустя Семеонъ Полоцкш писалъ, что видимый мхръ состоитъ изъ есте-
ства небесъ и естества стихшнаго, пебеса же суть тронкш: небо э м п и р е й -
с к о е въ 428,000 верстъ, небо к р и с т а л ь н о е н затЬмъ т в е р д ь , на 
которой водруягены звезды и планеты и т . д. . 

Какш космографнческхя и политико-экономичесшя поняпя были распростра-
нены въ нашемъ обществе до конца XXII столетия и находплн себе выраженье 
не только въ рукописныхъ хронографахъ, но и въ печатныхъ сочиненьяхъ, видно 
изъ того, что тамъ трактовалось о «Мазическомъ царстве девнчьемъ»,—• 
жительницы котораго сходятся еъ «Эоьопамп съ году на годъ: мужской полч, 
отдаютъ Эоьопамъ въ ихъ землю, а женскьй полъ оставляютъ» ,—о великанахч» 
съ песьими головами, о змеяхъ, у которыхъ «лицо девическое, до пупа чело-
векъ , а отъ пупа хоботъ змьевъ, крылаты, а зовомы василиски» ,— «о людяхъ 
Астромовехъ, коп ягпвутъ въ индейской земле, сами мохнаты, безъ обоихъ 
губъ, а питаются отъ древа и коренья пахнучего и отъ яблокъ лесныхъ, а пе 
едятъ, пе пьють, только нюхаютъ, и покаместъ у ннхъ запахи есть, по та места 
и живутъ,—и о людяхъ «Моноку-ляхъ объ одной ног'Ъ, а коли и солнце печетч» 
и они могутъ покрытися ногою, какъ лапох» и т. д. 
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Въ этого рода сочннепьяхъ описанью соседей паишхъ съ запада отводилось 
меньше места, ч'Ьмъ фантастическому описанью «дивьнхъ людей» , да и характе-
ристики этихъ соседей отличались большою краткостью. Такъ французы оказы-
вались, «згЬло храбры,по неверный въ об-Ьт^хъ своихъ не крепки, а пьютъ мпого» , 
жители «королевства агленскаго—немцы купеческье и богатые, воиыскихъ льо-
дей у нихъ мало, а сами мудры и доктуроваты, а пыотъ много» , а люди королев-
ства польскаго «величавы и обманчивы,—пьютъ зЬло много, платья носятъ 
зело цвЬтио и всякпмъ слабостямъ покорны, а вольность нм'Ььотъ велику, паче 
всехъ земель» . 

Отчеты и статейные СПИСКИ слуясилыхъ льодей, посылаемыхъ въ чуясестран-
ныя земли в ъ XVII г/Ъке, отличаются лишь сведеньями, почерпнутыми изъ 
вп^шней наблюдательности, лишенной анализа, или принятыми на в еру данпыми 
сомнительнаго достоинства. Примеромъ можетъ служить отчетъ посольства 
къ Алтынъ-царю (Монголья) казаковъ Тюмепева и Петрова въ 1617 году. По-
сламъ въ числе пяти человекъ предписано было давать поденнаго корму «па че-
ловека въ день по два калача да говядины какъ пмъ можно сытымъ быть, да 
пптья всемъ вопче по тринадцать чарокъ вина, три ведра пнва и ведро меду» . Они 
доносили между прочимъ: «а на завтрсе того дни ели мы у Алтыиъ-царя, а царь 
передъ нами государю шертвовалъ по своей мусулской вере: подымалъ на руки 
бога своего честна. А богъ у нихъ вылитъ в ъ золоте, что робепочекъ нсвелнкъ, 
а царь говорилъ, что у ььихъ толко и веры, что они боговъ своихъ подымаютъ 
и имъ кланяются, а не прнкладываютца. А на отпуске далъ имъ царь своего жа-
лованья по три копя да одному изъ нихъ далъ девку и та у пего девка в ъ дороге 
у Сали Вычегодцкой умерла, а везъ онъ е е к Москве, да имъ же далъ по шубе 
боранье опушены соболье» . Такъ въ другомъ отчете в ъ 1697 году разсказы-
вается, что около Сицильанскаго острова стонтъ гора Струмбольй, иа верху кото-
рой непрестанно горитъ огонь, а въ горе, по словамъ яштелей, обиталище дья-
воламъ, а также, что въ Венецьи у сенатора много патуральныхь вещей и въ 
томъ числе каменные раки отъ патуры велпкье, курица о четырехъ ногахъ н 
василпскъ, который моясетъ умертвить человека зреньемъ. Съ начала XVII I сто-
летья поездки русскихъ людей въ Западную Европу становятся чаще, но вниманье 
путешественннковъ въ первое время, главнымъ образомъ, обращается на явле-
нья природы и па то, что «преудивительно» поразило ихъ взоръ своимъ несоот-
ветствьемъ виденному на родине. Ихъ, меясду прочимъ, приводитч, въ удивленье 
«предивной работы божница, во имя поганскаго бога Венуса и поганской богини 
Дьаны и Меркурья, коимъ припосылъ жертвы проклятый Неропъ ы за ту свою 
къ нимъ любовь купно есть в ъ пекле» . Такясе удивляютъ ыхъ «въ спиритусахъ 
бальзамные младенцы въ скляппцахъ стеклянныхъ и плаваютъ въ томъ спиритусе 
и стоятъ такъ хоть тысячу л е т ъ , пе испортятся, а такясе разный яшвотныя 
такясе въ спиритусахъ—крокодилы малые и ехидны и мартышки не токмо здеш-
ннхъ свропскихъ, по наипаче орьентальпыхъ, остинскыхъ и вестипскихъ госу-
дарствъ». Путешественники во многомъ затруднялись незнаньемъ местпаго 
языка, а такясе трудностью пути, при чемъ имъ приходилось «видеть мпого 
смертныхъ страховъ отъ зело прискорбпаго и труднаго нуты, отъ безмерно мно-
гаго каменья остраго по дороге самой тесной среди безмерно высокихъ камен-
ныхъ горъ» . Поэтому подробностей о внутренпемъ политическомъ устройстве, 
характере народа и его верованьяхъ почти не встречается, кроме нЬкоторыхъг 
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зам-Ьчанш относительно женскаго пола и развлеченш въ театрахъ и на ярмаркахъ. 
Такъ, «народъ женскШ въ Венецш зело благообразенъ и строепъ и политиченъ, 
высокъ, тонокъ и во всемъ нзряденъ, а къ ручному Д'Ьлу не очень охочъ, больше 
заживаютъ въ прохладахъ. Венещапе же люди умные, политичные и ученыхъ 
людей зг1;ло много: однакоягъ нравы пмеютъ видомъ не ласковые, а къ нргЬз-
жимъ иноземцамъ зело щнемпы. Между собою не любятъ веселиться и в ъ домы 
другъ къ другу па обеды и вечеры не съезжаются, и народъ самый трезвый, 
никакого человека пнгде отнюдь никогда пьянаго пе увидишь, а питей всякпхъ, 
винъ виноградныхъ разныхъ множество изрядпыхъ, также розолнновъ и водокъ 
аннсовыхъ изрядныхъ изъ випограднаго вина сытеныхъ мпого, только мало 
ихъ употребляютъ, а больше употребляютъ в ъ пптьяхъ лимопадовъ, симады, 
кафы, чекулаты и ипыхъ тому ж ъ подобпыхъ, съ которыхъ человеку пьяпу быть 
певозмояшо». 

СвЬдЬшя такого рода и имъ подобный, конечно, съ трудомъ могли прони-
кать въ общество и не служили ему на пользу. Съ этимъ, однако, не могъ прими-
ряться этотъ «работникъ в Ьчиый на троне» , кто «пе презиралъ страны родной, 
но зналъ ея предназначенье» и «самодержавною рукой» в ъ ней «смело сеялъ 
просвещепье» . Поэтому въ 1719 году въ Москве выходитъ ныне чрезвычайно 
редкая и мало известная книга подъ назвашемъ « З е м н о в о д н а г о к р у г а 
к р а т к о е о п и с а н 1 е и з ъ с т а р ы я и н о в ы я г е о г р а ф 1 и 
п о в о п р о с а м ъ и о т в е т а м ъ ч р е з ъ Я г а н а Г и б н е р а со -
б р а н н о е и п а н е м е ц к о м ъ д 1 а л е к т е в ъ Л е й п ц и г е н а -
п е ч а т а н о , а н ы п е п о в е л е н х с м ъ в е л и к а г о Г о с у д а р я , 
Ц а р я и В е л и к а г о К п я з я П е т р а П е р в а г о , в с е р о с с г й -
с к а г о И м п е р а т о р а , п р и н а с л е д с т в е н н о м ъ б л а г о р о д -
н е й ш е м ъ Г о с у д а р е Ц а р е в и ч е П е т р е П е т р о в и ч е — 
н а р о с с 1 Й с к о м ъ н а п е ч а т а н о в ъ М о с к в е » . 

Книга эта, удовлетворяя любознательности русскпхъ людей, призванпыхъ 
Петромъ Великимъ къ более широкому кругозору, является интересной еще и 
потому, что предетавляетъ собой характеристику взглядовъ совремеинаго Петру 
западно-европейскаго образованнаго общества на различныя историчссюя явле-
П1Я и бытовыя сторопы жизни. 

«Описаше земноводнаго круга» отпечатано на прекрасной, плотной бу-
маге, красивымъ, четкимъ шрифтомъ и предетавляетъ собою большой томъ ш 
^иаг<;о, съ пятью гравюрами на меди. Первая изображаете Атланта, держащаго 
на раменахъ своихъ м!ръ, по борту ея надпись «несу всехъ носящо, старъ сый 
толь тяжкое бремя, се зрящъ, всякъ учися—не трать всуе время». Вторая, съ 
надписью «европы они саше» , изображаете ягенщипу въ царскомъ одеянш. 
По борту паписапо «схя трехъ частей и мудрости царица, в ъ храбрости в ъ силЬ 
какъ въ звездахъ денница» . Гравюра «описаше Азш» , изображающая торгов-
цевъ въ восточномъ од Ьянги, окружена надписью «Шя сьяла въ силе своей славна, 
но днесь, при лучшихъ не столь стала явпа» , «Африки они саше»—съ изображе-
т е м ъ негровъ, слоновъ, львовч.—сопровождается надписью «Аще и подъ солн-
цемъ, но черпа есть теломъ, паче я;е грубымъ п гпуснымъ своимъ деломъ» . 
Наконецъ, последняя гравюра, съ фигурой царя ннковъ, бобрами, черепахами 
и змеями, предшествуя описашю Америки—повествуете, «чтб пользуетъ симъ 
множество богатства, егда не имутъ мудрости изрядства». 
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Въ вниге 426 страннцъ. Она разделяется на «предъ-уготовлепье на геогра-
фш» и на отделы, называемые—ландкарта европейская, азиатская, африкан-
ская, американская и о незпаемыхъ земляхъ. Каждая ландкарта содерлштъ опи-
санье всехъ странъ, входящихъ въ соответствующую часть света. Въ конце 
книги помещепа глава «о глобусе» , содержащая главныя основанья математи-
ческой географш. По вопросу о возвращенья земли эта последняя глава выска-
зывается очень осторожно. «Солнце нричнняетъ день, а понеже на свете день 
и нощь меняются того ради безъ сомненья изъ того следуетъ, что либо солнце 
съ фирмаментомъ, т.-е. съ твердью небесною, или земля двиясутся. Еяге ли по 
человеческому уму разсуждать, то, каясется, ымоверпее, что солнце стоитъ, а 
земля движется, ибо п т . д. И сей аргумеитъ защищалъ и содержалъ Николай 
Коперпикъ духовной человекъ въ Фрауенбурхе въ прусахъ, что и ныне мнопе 
прьемлютъ и оному носледуютъ. Между т е м ъ понеже имеппо въ священной биб-
льи написано, что солнце течетъ въ кругъ, а земля недвшкима стоитъ, того ради 
святому пи сапно больше въ томъ верить падлеяштъ, пеясели человеческому 
мпепью. Сей яге аргумснтъ особливо славпый дацкьй математькъ Тихо Браге хра-
нилъ, чему н до ныне все согласуются, которые святому писанью не охотно преко-
словятъ. Мы (глаголетъ авторъ книги сея) согласуемся мненью Тихопскому ы 
вЬримъ, что земля недвижима стоитъ, а противъ того весь фирмамснтъ непре-
станно около земли обращается». 

Изложенье физической географш стремится въ книге къ большой образ-
ности. Напрнмеръ, па вопросъ—какъ разделяется Италья? дается ответъ , что 
лучше при фигуре с а п о г а остаться, а сапогъ разделяется на три части: 
верхняя—где отвороты, средняя—голепнща п нижняя—ступень. 

Яганъ Гибпсръ, авторъ этого «Земповоднаго круга»—особепно интере-
суется нравами и свойствами жителей разныхъ странъ, а также ихъ учреягдешями. 
Описывая последнья, онъ старается, однако, отмежеваться отъ области «поли-
тики» , «исторьи» ы «гепеалогьи», но, гемъ не мепее, часто обращается къ 
историческимъ фактамъ, давая имъ живое и своеобразное освещенье. Точный 
и оригинальный языкъ автора въ переводе прьобрЬлъ особую образность и силу, 
свойственный, несмотря па заимствованье чужихъ словъ, языку Петровскаго 
времени. Характеристики отдельпыхъ народовъ, при чемъ, конечно, наибольшее 
мЬсто отводится Европе, перЬдко поразительны по своей верности и уменью 
сочетать и выставить рельефно отличительным свойства народнаго характера. 
Меткье и решительные приговоры—чрезъ сто семьдесятъ л е т ъ не утрачиваютъ 
своего зпачешя и применимости въ некоторыхъ отпошепьяхъ и къ настоящему 
времени. Вотъ какч,, напримеръ, рпсуетъ авторъ ф р а п ц у з о в ъ в ъ ответе 
на вопросъ о томъ, «К а к ь я ж и т е л и о б р е т а ю т с я в о Ф р а н -
Ц1п?» — «сьи жители въ учеши зЬло любопытны, въ экзерцищяхъ поспешны, 
въ войне высокоумны, храбры и скоропостияшы,—къ чуягестраннымъ учтивы и 
вежливы,—въ платье переменпы и замысловаты,—въ языке своемъ искусны 
и благопрьятпы, королю своему верны и во всехъ делахъ с к о р у ю п м е ю т ъ 
р е з о л ьо ц ь ю» . Если отбросить стертую рукою исторьи «верность своему 
королю» и не поставить на счетъ храбрости французовъ ихъ поражешй въ 1870— 
71 гг., отнеся ихъ, по всей справедливости, къ бездарпымъ «высокоумпымъ» 
военачалышкамъ и «скоропостижнымъ» политикамъ, имевшимъ слпшкомъ 
«скорую резолюцью»—то предъ нами будетъ яшвос изображенье совремеииыхъ 
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французовь со всеми ихъ отличительными свойствами. К ъ другимъ двумъ ро-
манскимъ пацьямъ «Описаше земноводнаго круга» относится съ бблынею кри-
тикою. Ответе на вопросъ о «состоянш жителей г и ш и а н с к и х ъ» указы-
ваете, что у «опыхъ хвалите остроумье ихъ и постоянство, а противъ того ху-
лятъ ихъ гордость и лЪпивство» , что «особый языкъ ихъ съ латинскимъ во 
многомъ сходенъ и такимъ образомъ кажется, что оный отъ латинскаго родился» 
и что, наконецъ, «проезжья люди и иностранным—корчмами згЬло недовольны» . 
Отмечено враждебное отношенье испанцевъ къ французамч,:— «между гиньнан-
цанш и французами природная ли или обыклая антипатья состоите—о томъ еще 
и доныне диснутуется» . Но что стоитъ вигЬ спора, это—экопомическое истоще-
нье страны и ея малая населенность. «Гишпашя въ протчемъ гораздо столько 
жителей пе имеете сколькобъ опая обпять могла, а причины ктому отчасти за 
воздухомъ (. . . . сья земля гораздо жарчае, пежели Германья, говорится въ дру-
гомъ м-Ьст'Ь....), а отчасти за н е в р е м е н н о ю л ю б о в 1 ю, также и ради 
безм'Ьрнаго множества духовныхъ, ради изгнанья мароновъ и для лсестокой шкви-
зищи и для многихъ оттуда иереведепцевъ быть являются» ... К ъ малой населен-
ности Испаши авторъ возвращается и говоря о Францш, въ которой «приме-
чается въ лошадяхъ скудость, для того говоритца ежелибч. въ Гишпаньи столько 
людей родилось, какъ во Францш, а во Францш столькобъ лошадей, какъ въ 
Гишпаньи, то бы обоимъ королевствамъ нужды но было» . Верными чертами на-
мечаются, такимч. образомъ, т е язвы, который разъЬли организмъ богатой 
и когда-то вполне культурпой страны и отодвинули ее на заднш плапъ историче-
ской сцеиы. Политическая мудрость и благородная терпимость звучатъ въ этомъ 
неречнслеши причинъ паденья Испаньи и звучатъ въ то время, когда эти свойства 
вовсе еще не сделались достояшемъ здраваго государственная управлепья. До-
статочно припомнить, чтб, за песколько летъ передъ темъ , происходило среди 
народа «имеющаго скоруьо резолюцью» по поводу отмены Нантскаго эдикта 
въ 1685 году, когда «разослалъ король драгунъ своихъ гугенотовъ отъ вЬры 
ихъ обратить въ католицкую, чего рады некоторый отреклись веры, дабы из-
быть мученья, некоторый же до смерти замучилися, а многья оставя имепье свое 
и пожитки поехали въ швейцары, въ голлапдью и англпо, кроме техъ , кои въ 
ссвепскыхъ горахъ прсбываюте и несколько л е т ъ калвннскую веру протпвъ 
королевскихъ войскъ шпагою обороняли, однакожч. мало имъ въ томъ удачи 
было». Авторъ книги, какъ мы увиднмъ ниже, еще разъ возвращается къ во-
просу о рслигьозной терпимости, говоря объ Испаньи. «Гншпанцы» и «фран-
цузы» служатъ мериломъ для оценки п т а л ь я н ц е в ъ . «Но можно лучше 
нтальяискаго нрава описать кроме что когда говорится: что у пихъ есть темпера-
менте или природа между гишпанскою гордостью и французской» безпечально-
стью или веселостью». Разсадныку искусствъ и паукъ, озаренному светомъ Воз-
рожденья—отдается справедливость: «итальянская нащя достойна похвалы, ибо 
они суть остроумны, понеже они въ музыке, п въ архитектурномъ и въ жпвоппс-
номъ и въ протчихъ худолгсствахъ и мудрыхъ искусствахъ предъ другими паро-
дами пе мало превосходятъ» . Но песимпатичныя свойства народа, пустившаго, 
между прочимъ, въ свете поговорку «1а уепЛеНа ё ипа т е 1а сЪ6 е Ыяо^па шап-
§ьаге а 1ге<1<1о» (мщенье—кушанье, которое надо есть холоднымъ), не ускользаете 
отъ автора. «Имч, (т.-е. нтальянцамъ) приппсуется, говоритъ опъ, рсвповапье 
неведомо, либо за хулу или яко благочестье, также п превеликое пепреступное 
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злопамятство» . Забота о положенхи путешественниковъ сказывается и при опи-
санш Италхи, Где «прежде сего отъ бандхтовъ или разбойниковъ, а особливо 
внизу въ Неаполя згЬло опасно прхезяшмъ бывало, одпавожъ ныне оныя гораздо 
успокоепы и утолены» . Но особо лестнымъ мненхемъ Ягана Гибнера, а быть 
можетъ и русская переводчика, украсившаго подлинный текстъ доброжелатель-
ными прибавками (подобно тому, какъ съ очевидностью изм'Ъненъ и сокрагценъ, 
применительно ко взглядамъ русскихъ читателей, текстъ ответовъ о Россхи), 
пользуется излюблеппая Петромъ Голландхя. «Ремесло жителей опой есть купе-
чество, которое въ Голландш такъ возвысилось и весьма имоверио, что во всемъ 
свете только кораблей не обретается сколько въ семъ маломъ государстве на-
ходится. И кто ведаетъ, что народъ оной зело правдивъ, простосердеченъ, трудо-
любивъ, терпеливъ, бережснъ и с а м о ж е л а т е л е н ъ , тотъ не удивляется, 
что опи въ купечестве всехъ другихъ народовъ превосходить. Но при томъ необъ-
ятномъ купечестве не покидаютъ опыя и книжнаго ученья, которое у нихъ такъ 
въ земле той распространилось, что они мнойя иныя земли въ томъ посрамить 
могутъ» . Эта характеристика получаетъ особую цЬну при сравненхн голландцевъ 
съ португальцами, «кои большое прилежанхе имеютъ къ купечеству и торговлю 
во всехъ четырехъ частяхъ света въ добромъ имеютъ состояпхи,—ио также 
склонны ко всемъ добродетелямъ и п о р о к а м ъ , которые съ симъ ремесломъ 
следуютъ, а особливо ученхе тамо велми учшчтожено, а во время мира можетъ 
быть и воинскую храбрость весьма позабыли» . Не менее голландцевъ нравится 
автору и населенхе Г р а у б н н д е н с к о й земли (Граубюнденъ), где «зачи-
нается река Ренъ» и где «жители живутъ зело единодушно, мало знаютъ о из-
лпншпхъ роскошахъ и прихотяхъ и одпимъ словомъ являются яко бы изъ стараго 
света остались» ,—при чемъ къ ихъ союзу относится и достопамятный городъ 
Семпахъ, «понеже тамо въ 1386 году достались естрейхерцамъ отъ швейцаръ 
немилостивые побои» . А н г л х и посвящено въ «Земноводномъ круге» много 
ответовъ, въ которыхъ по отношенхю къ Ирландш высказывается взглядъ, до-
ныне разделяемый болыпипствомъ «благонамеренныхъ» англичанъ, видя-
щихъ въ великодушныхъ и мудрыхъ предложеихяхъ Гладстона чуть не пропо-
ведь полнаго государствеипаго разложешя Бритапхи. «О ягителяхъ Ирландш 
мало добраго п и ш у т ъ,—говоритъ Гибнеръ,—кроме того, что они к ъ работе 
ленивы, к ъ тому же худыя и упрямыя люди и понеже англхчане усмотрели, что 
невозможно закоснелаго въ нихъ нрава переменить и исправить, того ради мно-
гихъ переведенцевъ изъ Англхи туда па житье отправили, а противъ того многими 
тысящами хрляндцевъ другихъ потентатамъ поступились» . Самый кратких и яге-
стокхй отзывъ дается о пеболыпомъ государстве на юго-восточной границе Азхи 
и Европы, при чемъ говорится, что земля в ъ немъ сама по себЬ весьма хороша, 
но жители «не гораздо добры, пбо хотя они больше въ христианской в е р е при-
знаваются, однако толь плоххе имеютъ обычаи, что обычайно некоторые детн 
отъ отца воровать, а отъ матери бл ть научаются» . 

Вопросы веры и государственная устройства весьма интересуютъ состави-
теля «Земноводнаго круга» , хотя оиъ и оговаривается неоднократно, что «со-
стояпхе правительства надлеяеитъ въ п о л и т и к у,—обстоятельства королев-
с к а я дома въ г е н е а л о г и ю , а и р о т ч е е—въ г и с т о р х ю» . 

На вопросъ «кто государствуетъ во Францш?»—онч» отвечаетъ: «Фраи-
цхя всегда особливая своего короля имела, прежде сего королевская власть зело 
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была прнпуягдсна, когда парламенты еще въ великой чести и слав'Ь жили, однако, 
ныне то пресеклось, ибо король фрапцузскш есть ныне самовластн'ЬйшШ въ 
св Ьт'Ь нотентатъ» . Далее и въ сопред'Ьльныхъ земляхъ, напрнмЬръ, въ Л о т р и н-
г е и 'Ь (Лотарингш) им'Ьетч, французский король свободный проходъ чрезч» 
всю землю, «однако безъ п о в р е ж д е н ! я жителей» . Въ иныя условен поста-
влена королевская власть, ианрим'Ьръ, въ Полын'Ь, страггЬ— «которая довольно 
везде многолюдна п шляхты вч» ней есть неслыханное мноясество, которые кч» герма-
1аи и прусамъ ясивутч, суть учтивее, нежели тгГ., который позади на россШскихъ 
и татарскнхъ грапицахъ обретаются» . Когда король польскш «Яганч» Третш 
для своей охоты веселое мЬсто, недалеко отч» Варшавы, Внллановч. постронлч», 
поляки сперва не хотЬли того видеть, нбо но основательному ихч» закону и праву 
король не имеетч» ничего собствеппаго содерягать» . Еще более стеснено и тре-
воялю ноложеше королевской власти въ Ш о т л а н д и и , ибо «шкоты не такч» 
обходительны, какъ англичане, а особливо горскш шкоты и которые по остро-
вамч» яспвутъ, попеже оныя такч» дики и нелюдимы, что обычайно они дшая шкоты 
называются, въ прочемъ къ бупту они склонняе англнчанъ и едва не всехч. пныхъ 
народовч» охотняе; однакоясч, ежелп учинится бунтъ, то опн предъ англнчаны 
и едва не передъ всеми другими пащями гораздо ягестоко вч, томч. поступаютъ» . 

Обращаясь къ вопросамч» о веропсповЬдашяхъ, «Описаше земноводнаго 
круга» указываетъ, что Ита;ия «кч» тому удостоена, что глава римекаго католнц-
каго сонмища, зовомый викарш или наместпикъ Хр1СТОвъ, непременно тамо 
резиденцио свою имеетъ, однако пе смотря на то нигде столько легкомыслепныхъ 
п безчинныхч» вч» римской в е р е постунокъ пе бываетъ, удивптельпоял, и С1е, что 
въ самомъ Риме ягпды веру свою отправлять могутъ, а реформаторамъ того не 
дозволено» . Отсутств1е терпимости въ католицизме и его вредный последствйя 
сказались съ особою силою въ Г и ш н а п 1 и, где «все сряду имЬють римскую 
католицкую веру» , и где за 200 л е т ъ было «жидовъ и срацынъ много, но оныя 
мнлльонами выгнаны оттоль» . Кроме того, «незадолго предъ реформащею и 
духовный судъ, по гишианекп шквпзицшнъ называется отъ Фердинанда католика 
въ хшпапш зачался, отъ котораго щастливо или больше песчастливо препона 
учнпилась, что светъ евангельешя истипы никогда въ Гншнашн промять не 
могъ» . 

Противоположность исключительному преобладание католнцпзма предста-
вляютъ пЬкоторыя страны, вч» которыхъ свобода вЬроисповедашя и отправления 
религшзныхъ обрядовч» вызываетч» у составителя «Земноводнаго крута» на-
ряду сч» сочувств1емч» и проническ1Я замечан1Я. Такч, въ Голландш «начальная 
вера есть реформатская, однако, при той и иныя веры всего света отправлять сво-
бодно, хотя пекоторыя изъ того числа и гораздо глупы п удивительны паходятся» . 
Широкая веротерпимость въ Польше охарактеризована такч,: «начальная вера 
есть римская, которую король и знатпейппя въ государстве исповедыватотч», 
однако и ипыхъ причастники вЬрч», яко греки, сощанн, реформаты, жиды, лю-
теры и турки не только тамо стерпнмы бываютч», но и подъ польскою обороною 
веры своя отправляют!», а особлпво жпдамъ тамч. лучше удача, нежели вч» дру-
гомч» мЬсте па светЬ» . «Удивительно,—говорится далее въ оипсанш началь-
н а я города вч, Литве—Вплня,—что вч» городе ономъ но вся недели трн суб-
боты празднуются, нбо христиане праздпуютъ въ воскресенье, жиды въ субботу, 
а турки въ пятницу» .Не осталась безъ отметы и узкая нетерпимость англнчанъ кч. 
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католикамъ. «Хотя Англхя вся калвпнскую веру держитъ, однакожъ обретаются 
между эяископскими,презвитерскпми, пуританами—копформитаны, не копформи-
таны, сеиараты, шдепепдепты и протч1я неразрешимый расколы; квакеровъ и 
протчихъ такихъ я;е сумасбродовъ полоумныхъ довольно, токмо однихъ католиковъ 
не терпятъ» . «Описаше земноводнаго круга» въ разпыхъ м-Ьетахъ отдаетъ спра-
ведливость религиозной пропаганд^ католиковъ среди пехрнстчапскихъ племенъ 
Азш. Пальма первенства зд^сь принадлежите ордену, «зачинщпкомъ и устав-
щикомъ» которагобылъ «1гнащусъ Лойола» , проживавший РЪ 1520 году вч. Пам-
пелопе ( «городъ стоитъ веселъ и добре укрепленъ» ), столь сильно израненный, 
что ему «удобнее было постричца, нежели женитца» . Хотя Хр1стосч. и апостолы 
его Екангелйе преягде въ Азш благовЬствовали, однако «аштели азйатстя не 
смотря па то благодати такой сподобитпся сами себя недостойными явили, но 
по ныпе большая часть оиыхъ въ махометапской слепоте и заблужденш по-
грязли. Европейцы, а особливо езуиты зело до ныне трудились, дабы христиан-
скую веру тамо распространить, токмо, хотя посланныя ихъ много о обращенш 
своемъ разглашаютъ, однако всюду тамо во утесненш веры жить и РЪ разныхъ 
местехъ въ книги съ мученики вппсыватися прннуждепы бываютъ» . Поэтому— 
временные успехи христианской пропаганды бываютч. въ Азш пепрочпы. Такъ, 
напримеръ, въ 1685 г. французсме 1езуиты, поселившись въ С1аме, «такъ у 
оиаго короля себя вч. кредите поставили, что не только землю, на и самаго короля 
въ христианскую обратить веру уповали, но какъ новый король вступплъ, тогда 
оныя тамо зело пенавидимы были» . Такъ португальцы близь ста летч. (т.-е. 
въ пачале XVII в.) «такъ зело въ Японе усилились, что и цесаря опаго въ хри-
стаанскую веру обратить уповали, но голанцы не дали себя усыпить пока па пор-
тугалцовъ такъ япоповъ озлобили, что въ 1626 году ихъ мпогйя тысячи ужаснымъ 
образомъ за христханскуго веру тамо порублепо, а иныя до смерти замучены, 
отчего христаапское имя и до ныне тамо противно и не терпимо» ... Успешнее 
действуютъ духовно-рыцарсше ордены и въ особенности ордепч. «Яганскихъ 
кавалеровъ», которымъ принадлежитъ островъ Мальта, где «велики! государь 
мальтшскш имеетъ свою резиденцио и какъ достойной прппцъ себя содерягатъ» . 
Вступатощш въ ордепч., повествуетъ авторъ, пе моягете жеппться, «при томъ 
же имеетъ присягу учинить, что опой туркамъ веякш уронъ причинять тщатися 
будетъ, для того у сего острова всегда несколько галеръ обретается, отъ которыхъ 
туркамъ подлинно многая чипятся досады» . 

Северъ Европы, Россия и впеевропейсюя страны описываются вч. «Земно-
водномъ кругЬ» значительно короче западпой Европы.—Жители Д а и 1 и ха-
рактеризуются какъ «учинившееся толь искусны, что ни въ мирныхч., ни въ воен-
ныхъ художествахъ другнмъ европейцамъ пе уступаютъ», а жители Норвегш, 
какъ таше «кои во всЬхъ своихъ дЬлахъ, иостункахъ и порядкахъ сч. датчапы не 
с х о д п ы» . Швещя соприкасается съ Россхею чрезъ Л а п л а н д ъ , спречь 
Л а п п 1 я ш в е ц и к а, где жители «зело диюя и суровыя и варварская люди» , 
при чемъ «ради велпшя пустоты и не многихъ жителей завелись въ Лаплапдш 
и ожились мног1Я дик1Я звери, меягду которыми особливо елени зпакомиты суть» . 
Жители ближайшей къ россШскимъ грапицамъ Финляндйн могутъ «гораздо снести 
стужу и иную тягость въ работе, того ради оныя угодны въ войне бываютъ» . 
Не далеко отъ Финляндш, въ Ингерманландш, лежащей «меягду сипусомъ фипскимч. 
и Ладоягскомъ озеромъ» , паходптся и «С а н к т ъ-П е т е р с б р у к ъ , крепость 
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и купеческш городъ, который ныне царствующш моиархъ Петръ Первый по-
етроилъ и отъ часу оный возрастаете и прибавляется и въ красоте и силе своей 
процветаете» . Хотя М о с к в а и признается въ «Земноводномъ круггЬ» на-
чальнымъ городомъ всей земли и столицею царскою и патриарха греческаго, но 
о «красот^ и силе» ея ничего не говорится, а упоминается лишь, что городъ со-
стоите «во мпогихъ тысячахъ домовъ, который токмо изъ дерева и глипы весьма 
бедпо склеепы, отъ чего п убытокъ великъ бываете ежели когда несколько ты-
сячъ домовъ згорнтъ» . Въ этомъ прнппжепш Москвы—видна угодливая рука 
переводчика. Ему же, конечно, принадлежите и заявлеше, что въ Россш «жители 
прежде сего не гораздо были искусны, но ныне царствующш государь Петръ Пер-
вый трудится, дабы оныя ездили въ иныя страны п другимъ европейскимъ обы-
чаямъ подражали и обучался навыкали» .—Съ разныхъ сторопъ Русская земля 
окружена татарами, при чемъ, хотя руссгая границы «отъ самыхъ т е х ъ варвар-
скихъ народовъ внодлинпо неразмерены,—по новейшля географы разсулгдаютъ, 
что крайшя границы русстя весьма не такъ далече отдалены отъ Хины, неягели 
какъ оныя въ обычайныхъ ландкартахъ озпачепы бываютъ» . «Описаше земно-
воднаго круга» перечисляете до 12 татарскпхъ племенъ, ягивущпхъ подъ разными 
паимеиовашямн на русскихъ граппцахъ п, меягду прочимъ, «около реки Тапаи, 
где ягивали древле храбрый лген'ы амазоны» и даже въ Украйпе, недалеко отч. 
Шева... «толь далеко распространилась и разсеялась с1я гадина» ... Г о с у д а р-
с т в у Х я н с к о м у , по предположетямъ географовъ сопредельному съ Росс1ею, 
посвящено довольно подробпое описаше. «Опая земля не моягетъ довольно опи-
сана быть ради своего плодоносхя н богатства въ золоте и камешяхъ драгоцеп-
ныхъ. Преягде сего былъ въ той земле особливой государь, которой хппской це-
сарь назывался. Но въ 1630 году напали татары съ такою силою, что с1е неподоб-
ное государство подъ власть свою привели и такимъ образомъ ныне нарочитая 
часть тартарш и государство хипское одному владетелю подверягепы, которой 
хннской царь и татарской ханъ вместе называется. Новыя опнсашя повествуютъ, 
что сей царь между великою степою и тартар1ею па 100 миль землю весьма опу-
стошить повелелъ, дабы никакое животное не могло тамо питатпся п можетч. 
быть для того, чтобы его друггя татары иногда такимъ же образомъ въ Хине не 
посетили, какъ онъ самъ учнинлъ» . 

А ф р и к а—полна «незпаемыхъ земель» п «пеудобопамятныхъ коро-
левствъ», а таклге разпыхъ зверей, какъ-то—долгпхъ обязьяпъ, дракоиовъ, 
т.-е. змдевъ велпкпхъ, львовъ, слоновъ и «струсовч.» коихъ и имъ подобныхч. 
такое множество при р Ькахъ находится, что никто не можетъ безопасно нро Ьхать. 
Жители тамошше «суть всюду д и т я и необходительный люди; повыше къ меди-
терапскому морю еще оныя отъ части беляе, а который пониже тамо ясивутъ, 
оныя суть чернообразны; которыя ягпвутъ въ верху прнзпаваются въ махометан-
ской в е р е , но и христаапе между инхъ находятся, по оные больше христчапское 
имя посятъ, пежелн дела отправляютъ; теже, которые къ западу прп еойшскомч. 
море ягпвутъ городовъ не пмЬютъ и никакого короля не знаюта, но токмо ски-
таются везде въ оной земле и не многпмъ лутче зверей, а наипаче, что оныя че-
ловеческое мясо ягрутъ, вч. земле своей называются они готептотепъ, а говорятч. 
языкомъ подобно какъ у пасъ куры крпчатъ» . Хритайскую веру исповедуюте 
такяге цесарь и ягители М у р г п с к о й з е м л н и л и Г а б е с и и 1 и , но 
только «опая вера отъ европской во мпогихъ вещахъ не сходна» . Король этого 
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государства «отъ африкаиъ имепуегца великой негуцъ; прежде сего въ простомъ 
пароде назьгоался онъ священникъ 1оаниъ или Жанъ, но ныне отъ такого бе-
зумнаго имени отвыкли, ибо подлинпее о томъ уведомлеиы» . 

Судьбы туземцевъ А м е р и к и даютъ поводъ автору очертить, въ ответе 
на вопросъ—кому принадлежите Америка?—безчеловечную п близорукую поли-
тику пспанцевъ после открытая этой части света. «Доколе земля с1я отъ евро-
пейцевъ пе найдена была имела оная въ разныхъ местахъ оеоблпвыхч. свопхч. 
королей. Но какъ гншпанцы сперва тамо прибыли, стали опыс умышлять какъ бы 
жителей т е х ъ искоренить и опую землю себе въ собственное владЬте привлечь, 
что съ немалымъ свирепствомъ учинепо. А папа, хотя свою учтивость и подат-
ливость оказать, подарилъ всю оную землю гишпапцамъ. Но язычесмя короли въ 
Америке не мало тому смеялись, что папа раздаете королевства чуж1я» . 

«Земля оная не подобна другимъ, а паипаче богата золотомъ и серебромъ 
(говоря въ другомъ м е с т е о Калнфорпш, авторъ впрочемъ высказываете 
мысль, что «мало тамъ каково прибитку ояшдать (!) того ради о пей мало мы 
осведомы» ), такъ что гишпанцы многая корабельпыя флоты нагружены сребромъ 
оттоль получали и еягелибъ опи съ людьми тоя земли пр1ятнее поступили, то неи-
счетное бъ богатство получили, но понеже они мнопе миллионы людей немило-
серднымъ образомъ погубили, того ради сами лсптели мнопя рудокопныя заводы 
разорили. Жители опыя были острого ума, что можно признать изъ многихъ ихч. 
искусныхъ вымыеловъ» ... 

Въ заключете надо заметить, что авторъ относится съ большою осторож-
ностью ко всемъ «празднымъ и нарочптымъ вымысламъ» и тщательно опро-
вергаете въ своей книге различным легенды, связанный съ тою или другою мест-
ностью, или приписываемым ей чудесный свойства. Это его стремлепхе доходите 
до того, что какъ указапо выше, опъ решается дерягаться «тихонскаго» учешя о 
вращенш земли изъ осторожности, и даже, говоря о Палестипе, объясняете, что 
«ипостранпымъ показуюте тамо гробъ снятый и католики обыкли для того часто 

по обещапш туда ходить; токмо понеже обетованная земля не токмо отъ рим-
лянъ, но потомъ отъ турокъ не единожды разорепа бывала, того ради, отъ не-
кшхъ сумиительпо—прямой ли оной есть гробъ Хр1стовъ?»—Только въ одномъ 
месте онъ изменяете своему скептицизму. «Слоны на острову Цейлоне, гово-
рите онъ, такую имеютъ честь, что все слоны па с в е т е онымъ поклоняются, 
когда где сойдутся» ... 

А. в . К о п и . 
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