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О ЗАМЕРЗАН1И ВОДЫ ВЪ СВЯЗИ СЪ УЧЕН1ЕМЪ О КОНЕЧ- 
НЫХЪ ПРИЧЙНАХЪ.

(Противъ Тиндаля.)

Въ явлешяхъ происходящихъ на земномъ шаре мы по
стоянно замгЬчаемъ, что хотя смерть есть неизбежный 
удели всего живущаго, но она не побеждаешь жизни. 
Такт-, родъ человечесшй не только продолжаетъ жить въ 
течете многихъ тысячелетгй, но еще и распространяется. 
Въ царстве животныхъ и растений мы замечаемъ также, 
что неделимый умираютъ, но на место ихъ раждаются 
новыя; одни существа устунаютъ место другимъ, но роды 
сохраняются.

Очевидно, жизнь на земномъ шаре продолжается по
тому, что онъ обильно наделенъ услов1ями для поддер- 
жашя жизни. Дейстгйе силъ природы съ одной стороны 
является способствующимъ развитш жизни, а съ другой—  
разрушительными для нея. Содейств1е жизни является нами 
какъ наиболее общее действ!е естественяыхъ силъ, а раз
рушительный явлешя бываютъ более или менее частными 
уклонешями отъ общаго порядка. Притоми мы видимъ, 
что одни разрушительная явлешя служатъ средствами для 
предотвращешя другихъ, еще более разрушительныхъ, 
что действ1е силъ природы, препятствующее развитш жи
зни въ одномъ месте земли, способствуешь более полному 
развитш ея въ другихъ местахъ или въ другое время, и 
что разрушительная действ1я не могутъ простираться да
лее положенныхъ пределовъ.

Направление силъ природы къ сохраненш и поддержа
нию жизни обнаруживается въ действ1яхъ тепла и холода.
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Для жизни человека и животныхъ необходима некоторая 
степень тепла. Недостатокъ его, холодъ, является какъ 
препятств1е къ развитш жизни. Но разсматривая явле- 
шя, мы повсюду встрЬчаемъ много такихъ условш, кото
рыми ограничиваются разрушительный д4йств1я холода. 
Въ этомъ отношенш особеннаго внимашя заслуживаете 
замерзая!е воды.

И въ нашихъ странахъ, и въ более холодныхъ, при на- 
етуплеши зимы воды озеръ, рйкъ, прудовъ и другихъ 
вм’Ьстилищъ воды замерзаютъ; но это происходить только 
на поверхности ихъ, а внутри вся масса воды остается 
въ жидкомъ состоянии И потому челов'Ькъ, пробивая ле
дяную кору, удобно можетъ пользоваться водою и во время 
зимы. Жизнь рыбъ и другихъ тварей живущихъ въ воде 
продолжается и зимою.

Почему же, при всей суровости и продолжительности 
зимняго холода вода не можетъ вымерзать окончательно?

Главнымъ средствомъ въ природе для защиты воды отъ 
чрезм'Ьрныхъ дЬйствй стужи является замечательная осо
бенность въ изменеши объема воды при ея замерзанш.

Т'Ьла расширяются отъ тепла и сжимаются отъ холода; 
это есть одинъ изъ наиболее общихъ законовъ. Далее, 
много известно намъ такихъ телъ, который, подобно воде, 
при значительной степени тепла находятся въ жидкомъ 
состоянш, а при охлаждеши становятся твердыми телами. 
Таковы металлы, а также сера, воскъ, стеаринъ и мно- 
пя друпя вещества. Теперь спрашивается: сохраняешь ли 
свою силу законъ уменыпешя объема при охлаязденш въ 
то время, когда тела переходятъ изъ одного состояшя въ 
другое, то-есть изъ жидкаго въ твердое? Или короче, 
нродолжаютъ ли тела сжиматься и при своемъ застыва- 
ша? Опыта показываетъ, что большая часть телъ подчи
няется этому закону при своемъ переходе изъ жидкаго 
состояшя въ твердое. Но вода представляете замечатель
ную особенность: въ жидкомъ состоянш она сжимается 
отъ холода только до тЬхъ поръ, пока охладится до 3 1/ ,
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или точнее до 3 */6 градусовъ, по Реоыюрову термометру; 
послй того, она снова расширяется до самаго замерза- 
шя, такт, что въ видй льда она занимаетъ больший объемъ. 
Отъ этого ледъ легче воды и льдины плаваютъ по водй.

Посмотримъ же на самый процессу замерзашя. При 
наступленш холоднаго времени года вода начинаетъ охла
ждаться сь поверхности; верхше слои воды сжимаясь отъ 
холода становятся плотнее и тяжелее и потому опуска
ются внизъ; на м’Ьсто ихъ поднимаются нижше болйе 
теплые, но и тЬ въ свою очередь охлаждаются и опу
скаются. Отъ этого вся масса воды, даже въ большихъ 
вн’Ъстилищахъ ея, скоро остываетъ. Но такое движете 
слоевъ воды вверхъ и внизъ прекращается, когда вода 
охладится до ЗУ5 градусовъ: тогда слои ея, отъ дальнйй- 
шаго охлаждешя расашряясь и дйлансь легче, уже не 
могутъ оиускаться внизъ, но остаются на поверхности 
и при прододженш холода замерзаютъ. Этотъ ледяной по- 
кровъ увеличивается въ своей толщинй довольно медлен
но и предохраняетъ находящуюся подъ нимъ воду отъ 
дадьнМшаго охлаждешя.

Отсюда очевидно великое значеше для жизни того, что 
вода расширяется при замерзанш. Еслибы не было это
го, и частицы воды продолжали бы сжиматься при замер
занш, то замерзши онЬ должны были бы опускаться внизъ; 
друая, выступающая на мйето ихъ, подвергаясь дййств1ю 
холоднаго воздуха, также замерзали бы и опускались 
въ глубину. И такимъ образомъ даже озера и друия бо- 
лытя вместилища воды въ непродолжительное время пре
вратились бы въ массы льда. Твари живупця въ вод'Ь дол
жны были бы умереть; человйкъ не могъ бы удобно поль
зоваться водою; и вообще норядокъ жизни подвергся бы 
въ такомъ случай' ужасному разстройству. Но все это не 
можеть имЬть мйста, когда замерзаше воды подчинено 
особому закону *).

*) Подробнее о замерзанш воды см. Душен. Чтение 1868 годъ, 
часть III, отд. 1, стр. 358—362.
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Въ этомъ направленш д’Ьйствья силъ неорганической 
природы ко благу жизни съ поразительною ясвостш от
крывается намъ дгЬло премудрости Творца. По учешю 
слова Бож1я, Богъ создавшш землю, для жительства 
образовалъ ее (Иея. 45, 18) и исполнилъ ее дарами Своей 
благости. Силы природы суть нокориыя оруд1я Его святой 
воли. Слово Бож1е даетъ намъ разр^шеше ведоум'ЬнШ, 
возникающихъ въ насъ, когда вместе съ явлешями жизни 
мы встр'Ьчаемъ на земле и мрачныя явлешя смерти, тл4шя 
и разрушетя. Подчиненный человеку твари до его па- 
дешя подвержены были естественнымъ перем’Ьнамъ; но 
бедственный явлешя не могли бы иметь места въ творении 
Бож1емъ, еслибы не согрешилъ человекъ, поставленный 
быть владыкою земли. Вследств1е грехопадешя перваго 
человека, и потомство его подверглось приговору смерти, 
явились болезни и разныя бедств1я. Равнымъ образомъ след- 
ств1я грехопадешя простерлись на всю землю, и на 
ней обнаружились мнопя разрушительный явлешя. Все 
это служить оруд1емъ наказашя для человека и изобли- 
чешемъ его греха. Но Всеблаий Богъ даровалъ человеку 
дла избавдешя отъ греха средство въ искупленш. Это 
дивное дело благости Бож1ей есть основаше того, почему 
жизнь рода человеческаго на земле сохраняется, поддер
живается и будетъ продолжаться до втораго пришеств1я 
на землю Христа Спасителя. По благости Бож1ей, раз
рушительный явлешя природы служатъ средствомъ для 
уврачевашя зла нравственнаго, не могутъ простираться 
далее техъ пределовъ, каше положены для нихъ премуд- 
ростда Бож1ею, и не могутъ разрушить жизни и порядка 
въ целомъ.

Вгьдомы Богу отъ вгьчиости всгъ дгьла Его (Деян. 15, 
18). Богъ, сотворившШ небо и землю, даровавъ бытче какъ 
веществу, такъ и силамъ природы, подчинилъ действ1е 
этихъ силъ темъ законамъ, которые сообразны съ целями 
Его благости и премудрости. Отъ начала по плану Гос- 
пода еуществуютъ д>ъла Ею, и съ самаго создангя наз-
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пачеиа каждому своя часть... Одно другому не препят- 
ствуетъ и во вгькъ не противятся они слову Его (Сир. 
16, 26. 28). Конечно, для человека, и особенно въ на- 
стоящемъ повреждеяномъ его состоянш, весьма многое 
въ этомъ диьномъ план£ м!роздашя остается непостижи- 
мымъ: ибо кто изслгьдовалъ духа Теговы, и быль у  Него 
мужемъ совгьта (Ис. 40, 13)? Многое сокровенное гораздо 
величественнпе тою, что мы видима; ибо мы видима 
только самую малую часть дгьлъ Его (Сир. 43, 35). Но 
съ другой стороны въ дйлахъ Божшхъ многое открыто 
для челов'Ьковъ: ибо что можно знать о Боггь, явно для 
ниха: потому что Богъ явила имъ. Ибо невидимое Его, 
вгьчная сила Его и Божество, отъ созданья мгра чрезь 
разсматривапге творений видимы (Рим. 1, 19. 20). Че- 
ловгЬкъ сотворенъ по образу Божио и много дано ему 
ередс.твъ для познашя совершенствъ Создателя, проявля
ющихся въ д'Ьлахъ Его благости и премудрости. Такъ 
наприм'Ьръ, обращая внимаше на явлешя жизни на земномъ 
шартЬ, внимательный наблюдатель повсюду находить сл'Ьды 
дивной предусмотрительности, съ какою приготовлены 
разнообразныя средства для поддержашя и сохранешя 
жизни живыхъ существъ. Въ этихъ явлешяхъ до очевид
ности открывается то, что Самъ Творецъ м1ра нанравляетъ 
течете различныхъ явленш природы ко благу живыхъ 
существъ и въ особенности человека.

Верность такого взгляда на явлешя жизни видна изъ 
того, что слово Бож1е многократно указываетъ намъ на 
сохранеше жизни тварей, какъ на д'Ьло Бож1е (1ова 38 гл. 
Псалмы 64. Н)3. 146). Самъ Господь нашъ Хисусъ Христосъ 
призываетъ насъ къ уповашю на благость Божш сими 
словами: взгляните на птица небесныхъ: онп ни сгьюта, 
ни жнутъ, ни собираютъ ва житницы; и Отеца ваша 
небесный питаема иха. Вы не гораздо ли лучше ихъ 
(Мате. 6, 26)?

ПослЪ этого понятно, какъ должны мы смотреть на т4 
явлешя неорганической природы, которыя находятся въ



8

тесной связи съ у^ишями жизни. А именно, когда мы 
зам'Ьиаемъ въ совокупном^ действовали разнообразныхъ 
явлетй природы такую соразмерность съ явленьями жизни, 
что только при такомъ действовати жизнь можетъ со
храняться, тогда какъ противоположный порядокъ въ этихъ 
явлешяхъ былъ бы разрушителенъ для жизни; то мы им^ежъ 
полное право, усматривать въ этихъ явлешяхъ благотвор
ный ц^ли, указанный для няхъ премудростш Творца. 
Нередко определеннымъ течешемъ явлешй природы до
стигаются вместе мнопя бьаготворныя цели.

Но законъ расширешя воды находится въ тесной связи 
съ жизнш человека и животныхъ. А потому мы имеетъ 
полное право утверждать, что это явлеше имеегъ целно 
сохранете жизни тварей, что премудростш Творца опре
делены тате, а не иные законы замерзашя сообразно съ 
этою целю . Но при семъ не должны мы утверждать, 
будто мы постигли цТли этихъ законовъ во всей ихъ 
глубине: ибо кроме этихъ благотворныхъ целей, такъ 
ясно открывающихся намъ, могутъ быть и друпя еще не 
открытый.

Таковъ прямой и истинный взглядъ на явлеше замерзашя 
воды въ связи этого явлешя съ уелоыями жизеи на зем- 
иомъ шаре! Какъ мы видели выше, этотъ взглядъ, при
менительно кь частному явленш, выводится изъ учета  
слова Божья о проявлетяхъ премудрости и благости Бо- 
ж1ей въ дблахт, творешя.

верность какого-либо взгляда па предмета еще яснее 
открывается, когда сравниваемъ его съ другими противо
положными ему взглядами. А потому полезно будетъ и 
еще остановиться на этомъ предмете и разсмотреть то, 
какъ закутываются въ противоречьяхъ люди, не желаюпце 
принимать истинъ основапныхъ на учеши слова Бож1я и 
забываюнце о томъ, что слово Бож1е должно быть для 
насъ высшимъ руководствомъ какъ вх области жизни, 
такъ и въ области познашй.

Однимъ изъ нротивыикогъ истиннаго взгляда на значе-
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ше замерзашя воды является современный аиглШсшй есте
ствоиспытатель Джонъ Тиндаль. Странныя мн'Ьшя его 
относительно этого предмета и вместе превратныя суж- 
дешя, которыя онъ высказываетъ по поводу его, мы 
встр4таемъ въ сочиненш Тиндаля о теплоте *), а въ 
большей подробности и съ большими странностями въ 
недавно появившемся и пользующемся большею изв’Ьст- 
ностш сочиненш Тиндаля о воде **).

Говоря о томъ, что некоторые смотрятъ на значете 
замерзашя воды для жизни тварей, какъ на д'Ьло Промысла 
Бож1я, Тиндаль ясно высказываетъ нерасиоложея1е свое 
къ такому взгляду. Если же мы- стаиемъ разбирать осно- 
вашя для возражешй его протпвъ верности этого взгляда, 
то эти основая!я легко приводятся къ слЪдующимъ двумъ 
положешямъ: а) сстествозяаше не должно заниматься це
лями; б) вода не есть единственное тЬло растирающееся 
при переходе изъ жидкаго состоятя въ твердое.

а) Относительно изелЪдовашя целей такъ говорить 
Тиндаль: „скажу разъ навсегда, что естествоиспытателю 
нГтъ д’Ьла до какихъ бы то ни было преднамерений и 
целей природы. ИзслГдывая природу, онъ должень доиски
ваться, почему, а не для чего происходятъ различный яв- 
лeяiя въней“ ***). Такъ какъ подобная мысль встречается

*) „Теплота, разсматриваемая какъ родъ движешя“. Переводъ подъ 
редакщею Шимкова. С.-Петербурга. 1864.

**) Это со'гнеш е Тиндаля явилось на русскомъ язык! въ двухъ 
переводахъ. Одинъ изъ нихъ изданъ въ Моекв! въ 1873 году подъ 
заглавшмъ: „Формы воды въ облакахъ и р!кахъ, во льд! и въ лед- 
никахъ“ . Другой переводъ изданъ въ Клев! въ 1874 году, подъ за- 
глав1емъ: „Вода въ вид!; облаковъ и р!къ, льда и глетчеровъ“. Пе
реводъ Фрейденберга. М4ста изъ этого сочинения приводятся въ на
стоящей стать!, бол!е по переводу изданному въ Клев! потому, что 
въ этомь перевод! ясв!е выступаютъ на видъ странныя суждев1я 
Тиндаля. А въ московском!, изданш встр!чаются н!которые пропуски, 
поводъ къ которымъ былъ поданъ, можеть быть, явными несообраз
ностями во мн!шяхъ Тиндаля.

***) Тиндаль. „Теплота“ . Лекщя III, стр. 58.
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и у другихъ естествоиспытателей,то нужно остановиться 
на ней и раскрыть ея неверность и лживость.

Вопервыхъ ясно, что въ приведенныхъ словахъ вы
сказывается для естествоиспытателя какой-то законъ от
носительно того, ч^мъ онъ долженъ заниматься и ч^мъ 
не долженъ. Но умственная деятельность до некоторой 
степени требуетъ для себя свободы. Если человекъ пред- 
писываетъ для нея законъ, то онъ долженъ указать осно
вание для этого закона. А Тиндаль вовсе не приводить 
основанш для того, почему онъ такъ хочетъ ограничить 
деятельность естествоиспытателя. И потому требовате 
его, высказанное голословно, не имеетъ никакой силы.

Далее, можно видеть и внутреннюю несостоятельность 
этого требовашя. Изъ внутренняго опыта мы знаемъ, что 
вопросы: „почему“ и „для чего“ сродны нашему уму и 
имеютъ между собою тесную связь. Ограничивать умъ въ 
изследованш явлешй природы только первымъ вопросомъ 
значить налагать на умъ каюя-то оковы и темъ наносить 
вредъ успехамъ самаго познашя. Напротивъ, изыскаше 
целей приводить къ более глубокому познашю явлешй 
природы. Такъ напримеръ, человекъ занимающийся физГ 
олопею можетъ глубже понять соответств1е между стро- 
ешемъ какого-либо органа и его значешемъ, его деятель
ностей) въ целомъ организме въ томъ случае, когда онъ 
одушевленъ стремлешемъ постигнуть то, для чего изве
стному органу дано такое, а не иное устройство. Такъ 
стремлеше постигнуть цель и назначеше заслоночекъ въ 
кровеносныхъ сосудахъ привело англшскаго врача Гарвея 
къ замечательному открытш кругообращетя крови.

Потомъ, вникая тщательно въ разсуждешя Тиндаля, мо- 
жемъ заметить, что разбираемое нами требовате его на
ходится въ противоречщ съ его же словами. Въ самомъ 
деле, на тойже странице, только несколькими строками 
выше, онъ говорить такъ: „ отношешя жизни къ услов1ямъ 
самой жизни и выборъ средствъ, помощью которыхъ при
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рода достигаете своихъ цЬлей, въ высокой степени воз
буждаете интересъ ученаго“.

Наконецъ не оставимъ безъ внимашя того обстоятель
ства, что странная - мысль Тиндаля, будто естествоиспы
тателю нЬтъ дЬла до цЬлей природы, высказана по поводу 
вопроса о значеши замерзашя воды въ сочиненщ о теп
л о й , вынхедшемъ болЬе десяти лЬтъ тому назадъ. Въ не- 
давнемъ же сочиненщ своемъ о водЬ, хотя Тиндаль остается 
при томъже мнЬнш о значеши замерзашя воды и гово
рите объ этомъ подробно, однако не повторяете разби
раемой нами странной мысли о цЬляхъ. Можно думать 
что онъ и самъ нонялъ ея несостоятельность.

Итакъ первое возражеше Тиндаля противъ истиннаго 
взгляда на значеше замерзашя воды падаетъ само собою.

б) Разсмотримъ теперь другое возражеше, которому, 
какъ видно, Тиндаль придаете большую силу и которое 
онъ повторяете и въ сочинеши о теп л ой , и въ сочиненш 
о вод'Ь, и въ книгЬ подъ заглав1емъ: „физика въ нростыхъ 
урокахъ “.

Въ новомъ сочинеши своемъ о водЬ Тиндаль, упомя- 
нувъ объ извЬстнонъ ученомъ графЬ РумфордЬ, который 
съ особенною силой указывалъ на законъ замерзашя воды 
и значеше его, какъ на доказательство премудрости Творца, 
далЬе проводите ту мысль, что это доказательство не 
имЬетъ уже силы въ наше время, когда стало извЬстно, 
что „вода не составляете единственнаго исключешя изъ 
этого общаго закона “, т.-е. закона уменыпешя объема при 
охлажденш. Какъ на примЬръ тЬлъ, которыя подобно водЬ 
расширяются при переходЬ изъ жидкаго состояшя въ 
твердое, Тиндаль указываете нЬкоторые металлы, а именно 
на желЬзо и особенно на висмута, говоря такъ: „висмуте 
представляете еще болЬе поразительное явлеше. Можно 
разрывать бомбы при помощи охлаждешя расплавленеаго 
висмута точно такъже, какъ это дЬлается водою. Въ 
этомъ случаЬ не оказывается никакой надобности въ пре
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дусмотрительности для какихъ-нибудь рыбъ, а между тЬмъ 
плавъ остается одинъ и тотъже 0 *).

Эгимъ возражешемъ Тиндаль показываетъ только то, 
что онъ не понимаетъ, въ чемъ здЬсь заключается сущ
ность и истинная сила доказательства. Не имЬя подъ 
руками того сочинешя Румфорда, изъ котораго Тиндаль 
приводить нЬкоторыя мЬста, мы не можемъ сказать, вполне 
ли удовлетворительно доказательство тамъ раскрыто. Мо- 
жетъ быть Румфюрдъ ошибался только въ томъ, что 
считала. единствепнымъ это исключегш изъ общаге закона, 
и эго обстоятельство подало некоторый поводъ къ возра
жениями Но Тиндаль паправляетъ свои возражешл про- 
тивъ самой истины доказываемой Румфордомъ и потому 
нужно представить эту истину въ надлежащемъ свЬтЬ.

Основашемъ для того, чтобы на сохранеше жизни тварей 
живущихъ въ водЬ смотрЬть какъ на цЬль расширешя 
воды при ея замерзаши, а вмЬстЬ видЬть въ этомъ и 
друпя благодЬтельныя для жизни цЬли, положенныя пре
мудростью Творца, служитъ поразительная очевидность 
связи между явлешемъ и его прямыми слЬдашями. И 
дЬйствительно, вода имЬетъ существенно важное значеше 
въ природЬ: она принадлежим къ веществамъ паиболЬе 
распространеннымъ, она им’Ьетъ тЬсную связь съ усло- 
в1ями жизни. ДалЬе, мы видимъ явлеше расширешя воды 
при ея замерзанш и вмЬстЬ видимъ, что это явлеше со
провождается многими благодЬтельными слЬдсгвьями для 
жизни. ПослЬ этого, для всякаго наблюдателя, не забы- 
вающаго о премудромъ ТворцЬ мipa, ясно Открывается, 
что эти бдагодЬтедьныя для жизни слЬдств!я и составляютъ 
цЬль, для которой законъ расширешя воды является сред- 
ствомъ, что сообразно съ этою цЬлш и дапъ водЬ такой 
законъ. й  такая цЬль удерживаетъ полное свое значеше 
совершенно безотносительно къ тому, подобны ли друпя 
тЬла водЬ по своимъ загонамъ расширешя, или нЬтъ.

*) Глава 46, § 322.



— 13

Эта ц'Ьль могла бы имЬть мЬсто даже въ томъ случай, 
если бы всЬ плавких гЬла расширялись при переходе 
своймъ изъ жидкаго состояшя въ твердое. Но конечно, 
для человека ее столь ясна была бы эта ц'Ьль, и онъ вЬ- 
роятно не столько бы обратпдъ на нее внимашя, еслибы 
вода не представляла отлич1я отъ другихъ тЬлъ. Напро- 
тивъ, при особенности, ц'Ьль открывается скорее. Наблю
датель, разсматривая явлешя, съ одной стороны видитъ, 
что законъ уменынешя объема при охлажденш есть за- 
конъ обпцй, что по большей части тЬла подчиняются ему 
и тогда, когда изъ жидкаго состояшя переходятъ въ твер
дое. Но, съ другой стороны, предъ наблюдателемъ откры
вается и тотъ факте, что вода представляетъ исключеше 
изъ этого закона, и что немноПя только тЬла подобны 
ей въ этомъ отношеши. Понятно, что здесь самая осо
бенность явлехпя обращаетъ на себя особое внимаше на
блюдателя и даетъ движение его мысли, возбуждаете его 
къ вопросу о нричинахъ этого явлешя. Обращаясь къ 
свойелвамъ воды и къ фнзнческимъ законамъ, наблюдатель 
не ыаходитъ вполне яснаго и удовлетворительная отвЬта 
на вонросъ о томъ, почему нроисходитъ это явлеше. 
Между тЬмъ, связь его съ жизнно тварей, значеше его 
какъ условлз жизни, открывается предъ нвмъ съ пора
зительною ясностцо. Такимъ образомъ наблюдатель при
водится невольно къ той мысли, что одни физичесие 
законы не разъясняйте дЬла окончательно, а должно 
смотреть на него глубже. Когда мы видимъ, что мертвая, 
неодушевленная природа съ ея силами и законами слу
жить потребностямъ жизни, то умъ нашъ не можете 
остановиться на однихъ естественныхъ причинахъ, на 
однихъ силахъ природы, который являются намъ во вза
имной зависимости и следовательно не самобытны, а 
ищетъ причины глубже н естественно предлагаете себе 
таые вопросы: откуда получили свое бъ те  самое веще
ство и силы природы? Кто далъ начало жизни на земле? 
Кто поставилъ въ такой строгой соразмерности и соот-



вЬтствщ жизнь и услов1я жизни? Единственный отвЬтъ 
на тагае вопросы, отв’Ьтъ, на которомъ только и можетъ 
остановиться человЬчесшй умъ ищущШ истины, заключает
ся въ учеши о СуществЬ Самобытномъ, ВЬчномъ и Все- 
совершенномъ, то-есть въ учеши о БогЬ ТворцЬ, Который 
привелъ лпръ изъ небитая въ бытае и премудро устроилъ 
его по Своему плану. Господь Богъ даетъ человЬку по- 
зпавать это уч ете частно чрезъ средства естественный, 
чрезъ видимыя дЬла свои, но въ большей полнотЬ и съ 
большею ясностш чрезъ свое сверхъ-естественное откро- 
в ете, т.-е. чрезъ священное Писаше, которое есть истин
ное слово Бож1е, дарованное человЬку.

Такимъ образомъ явлешя природы даютъ намъ много 
побуждешй возводить взоръ отъ твари къ Творцу. И тЬмъ 
болЬе явлев!я особенный, какъ напримЬръ замерзаше во
ды, въ которыхъ съ поразительною ясностш раскрывает
ся связь жизни съ ея услов1ями, съ особенною силою воз- 
буждаютъ дЬятельность ума, заставляютъ его отъ причинъ 
условныхъ восходитъ къ первоначальному Виновнику жиз
ни и побуждаютъ обращаться къ слову Божш: ибо толь
ко въ немъ одномъ умъ можетъ найдти рЬшеше занима- 
ющихъ его глубочайшихъ вопросовъ. Таковъ правильный 
ходъ дЬятельности ума, при разсматривавш явлешй при
роды ищущаго истины.

ПослЬ всего этого, для разъяснешя дЬла съ разныхъ 
сгоронъ, полезно будетъ обратить внимаше и на тЬ не- 
миопя вещества, которым подобно водЬ расширяются при 
переходЬ изъ жидкаго состояшя въ твердое. Напрасно 
Тиндаль свое возражеше противъ благодЬтельныхъ цЬлей 
расширешя воды при ея замерзанш думаетъ подкрЬдить 
указашемъ на то, что подобное сему свойство нЬкото- 
рыхъ металловъ безнолезно для охранешя жизни рыбъ. По
нятно, что онъ хочетъ отвергать цЬль, ясно видимую въ 
одномъ явлеши, только потому, что въ явлешяхъ кажу
щихся ему подобными не находитъ тойже самой цЬлй. 
Но такое умозаключеше неправильно. При прямвмъ и
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здравомъ взгляде на явлешя нрироды дЬло должно быть 
поставлено совершенно наоборотъ. А именно: если мы 
видимъ, что мнопя явлешя подчинены одинаковымъ зако- 
намъ, то не имеемъ еще права заключать, будто и ц’Ьль 
этихъ явлешй одна и таже; т£мъ более, когда въ однокъ 
явленш цель ясно видима, не имеемъ 'права отвергать ее 
только потому, что въ подобныхъ ему явлешяхъ не ви- 
димъ тойже цели: ибо это значило бы смешивать поня- 
тга совершенно различныя. Но съ другой стороны сход
ство въ явлешяхъ можетъ подавать поводъ къ другимъ, 
основательньшъ вопросамъ. Такъ, когда мы видимъ, что 
расширешемъ воды при ея замерзаши достигаются цели, 
и посредственно и непосредственно направленный къ 
благу человека, то намъ естественно представляются та- 
ше вопросы: не направленъ ли ко благу человека подоб
ный законъ расширешя, замечаемый въ другихъ тЬлахъ? 
Не достигаются ли и въ семъ случае этимъ закономъ ка- 
шя-либо цели благодетельный для человека? Тщательное 
размышлеше объ этомъ предмете приводить насъ къ то
му ответу, что и здесь мы не имеемъ основашй отри
цать целей направденныхъ ко благу человека. Но только 
въ этомъ случае изследоваше целей становится труднее; 
потому что въ другихъ веществахъ этотъ законъ не являет
ся въ той тесной связи съ условгями жизни, въ какой 
является онъ применительно къ воде. Безъ сомнешя мы 
не имеемъ права отвергать целей, только потому, что 
еще не нашли ихъ. Посмотримъ же на дело вниматель
нее. Если окажется, что свойство некоторыхъ металловъ, 
подобно воде расширяться при переходе изъ жидкаго 
состояшя въ твердое, темъ или другимъ путемъ служить 
на пользу человека, то мы получимъ основанное на фак- 
тахъ доказательство той мысли, что и въ семъ случае 
этотъ законъ направленъ къ благнмъ целямъ. Здесь нужно 
разсмотреть несколько частныхъ примеровъ. Указываемое 
Тиндалемъ свойство железа расширяться при охлажденш 
оказывается полезнымъ въ чугуне, который есть соедине-
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ше железа съ углеродомъ, содержащее отъ 4 до 5 про- 
центовъ углерода; чугунъ плавится гораздо легче железа 
и при своемъ застыванш нисколько расширяется въ объ- 
еме, но не столь шс&чательно какъ вода. Когда чугунъ от
ливается въ какую-либо форму, то расширяясь при своемъ 
охлажденш, онъ стремится занять всЬ неровности и углу- 
блешя формы, и этимъ объясняется та отчетливость и та 
точная сообразность съ формою, какую им4ютъ вещи от- 
ливаемыя изъ чугуна. Подобнымъ образомъ и свойство 
металла висмута расширяться при своемъ застыванш ока
зывается полезнымъ для потребностей человека. А именно, 
не очень давно открыто, что изъ олова, свинца и висму
та можно получить сплавъ, который требуетъ очень не
высокой температуры для того, чтобы привести его въ 
жидкое состояше: онъ плавится, будучи брошенъ въ ки
пящую воду. И потому даже деревянный формы, употре
бляемая для отливашя вещей изъ этого сплава, не разру
шаются имт. Полезный приложешя этого сплава объясня
ются частш его легкоплавкостш, ч астт т1шъ, что вис- 
мутъ входяпцй въ него сообщаетъ и всему сплаву свой
ство нисколько расширяться при переходе изъ жидкаго 
состояшя въ твердое. Такъ наприм'бръ, этотъ сплавъ упо
требляется какъ пломба для гнилыхъ зубовъ: способность 
его крепко приставать къ зубу, когда онъ входитъ въ его 
углублешя, и долго держаться, объясняется именно этимъ 
свойствомъ расширешя. Такое же свойство металла сурь
мы им'Ьетъ очень важное приложеше въ книгопечаташи, 
и потому служить для разнообразныхъ потребностей жиз
ни человека. Для отливашя типографскихъ буквъ употре- 
бляютъ сплавъ изъ четырехъ частей свинца и одной части 
сурьмы; назвао!е этого сплава есть гартъ. Въ отдельно
сти свияецъ есть металлъ мягшй, а сурьма хрупшй, но 
вместе эти металлы даютъ сплавъ очень крепшй, кото
рый легко плавится и удобно можстъ быть отливаемъ въ 
формы. При отливанш въ форму, онъ принимаетъ точней- 
ипй ея отпечатокъ, и потому фигуры буквъ выходятъ от
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четливо. А это, драгоценное для типографскаго дела, свой
ство гарта объясняется т'Збмъ, что въ составь его входить 
сурьма, которая расширяется при своемъ застываши; по
нятно, что отъ нея и сплавь ея со свивцомъ получаетъ 
тоже свойство и, расширяясь при переходе въ твердое 
состояше, стремится проникнуть во все углублешя формы, 
а потому и даетъ точный ея отпечатокъ.

Этихъ прим'Ьровъ достаточно, чтобы видеть, какъ по- 
лезнымъ для человека является это свойство расширетя, 
замечаемое какъ въ воде, такъ и въ некоторыхъ другихъ 
телахъ. Но не оставимъ безъ внимашя, что съ течешемъ 
времени умножаются подезныя для жизни приложешя по- 
знашй о природе. А потому можно думать, что впослед- 
ствш откроются и друпя, очень важныя для жизни чело
века, полезныя приложешя разсматриваемаго нами свой
ства некоторыхъ телъ. Соображая все нами разсмотрен- 
ное, мы приходимъ къ такому общему следствш: есть 
основашя видеть благодетельныя для человека цели по
ложенный премудростш Творца въ томъ, что однимъ те- 
ламъ даны одни, а другимъ друпе законы расширешя отъ 
тепла. Но конечно и въ семь случае, какъ и въ другихъ, 
человекъ можетъ познавать эти цели постепенно и по 
частямъ, многое же въ плане м1роздашя остается для че
ловека недоступнымъ.

Итакъ ближайшее изследовав!е предмета достаточно 
даетъ намъ видеть всю несостоятельность возражешй 
Тиндаля противъ истиннаго взгляда на значеше особен
ности въ замерзанш воды. Но, для полноты излЬдовашя, 
полезно будетъ обратить внимаше на суждешя Тиндаля, 
которыми онъ оканчиваетъ главу объ этомъ предмете, и 
размотреть, заключающаяся въ нихъ несообразности.

Вследъ за приведенными выше словами, Тиндаль гово
рить такъ:

„Не желалъ бы я вспомнить вместе съ графомъ Рум- 
фордомъ о такихъ людяхъ, о которыхъ мне разсказывали, 
что до сихъ поръ они еще сознаются въ возможности



18 -

найти редигюзное утеш ете въ суеверщ, стоящемъ, какъ 
известно, ниже всего того, что могло только до сихъ 
поръ унизить цивилизованный человгЬчесшй умъ. Удовле
творение, доставляемое верой, и истинность веры— две 
вещи совершенно различныя“ *).

Довольно трудно понять, чтб хочетъ сказать Тиндаль 
этими словами, о какомъ суеверш говорить онъ въ на
чале и о какой в’ЬрЬ въ конце приведенныхъ словъ. Бы- 
ваютъ примеры, что заблуждающееся люди находятъ н е 
которое удовлетвореше въ ложныхъ веровашяхъ, какъ 
это видимъ въ веровашяхъ язычниковъ. Но понятно, что 
не это им^етъ въ виду Тиндаль, а что-то другое. Не ду- 
маетъ ли онъ самую в4ру въ Промыслъ Бож1й относить 
къ суев,Ьр1ямъ и сказать, что мы держимся ея не по ея 
истинности, а только потому, что она доставляетъ уте
ш ете нашей душ*? Въ такомъ случае Тиндаль жестоко 
заблуждается: слова его, не сопровождаемыя никакими 
доказательствами, не нуждаются и въ опроверженш, какъ 
явная ложь. Для насъ довольно вспомнить, что эта вера 
въ Промыслъ БожШ основывается на учеши Христа Спа
сителя, какъ это мы видели выше.

Далее продолжаетъ Тиндаль:
„Жизнь и услов1я жизни нераздельны. Это непрелож

ная истина, такъ какъ безъ соразмерныхъ и определен- 
ныхъ условй жизнь была бы немыслима. Какъ жизнь, 
такъ и ея услов1я предполагают деятельность одной не
исповедимой Силы. Мы не знаемъ ни Ея начала, ни Ея 
конца“ **).

Въ приведенныхъ словахъ сначала Тиндаль какъ будто 
выражаетъ тотъ верный взглядъ, что наблюдетя надъ 
жизнш и ея уелов!ями приводятъ къ мысли о Творце 
м1ра. Но непонятно, чтб значатъ странныя выражешя въ 
конце приведенныхъ словъ. Неужели Тиндаль забылъ о

*) Глава 46, § 323.
**) Тамъ же § 324.



томъ, что поня'Ш о начале и конце къ Творцу вовсе 
неприложимы? Всямй христаанинъ знаетъ ту истину, что 
Богъ Творецъ м1ра не им'Ьетъ ни начала, ни конца Сво
его бьшя, но всегда былъ, есть и будетъ. Эта истина была 
доступна и лучшимъ изъ язычниковъ. Или, можетъ быть, 
и Тиндаль этими словами хочетъ указать на безначаль
но сть и безконечность Творца? Не значатъ ли слова: „не 
знаемъ“, тогоже самаго, что означали бы слова: „не 
должны предполагать ни начала ни конца“? Но въ такомъ 
случай непонятно, почему Тиндаль, старающШся о точно
сти выражетй тамъ, гдй идетъ дйло о какихъ-либо явле- 
шяхъ природы, не позаботился о точности и определен
ности выражетй тамъ, гдй идетъ рйчь о Творце м1ра. И 
потому съ вйроятностпо можно полагать, что хотя самою 
очевидностью дйла къ необходимости мысли о Творце 
м1ра приводится и Тиндаль, но своими неточностями въ 
еловахъ тайно хочетъ выразить то, будто для человека 
достаточно довольствоваться самыми смутными и неопре
деленными поняпями о Боге Творце. Очевидно, что 
взглядъ такого рода есть гибельное заблуждеше: ибо 
предъ нами отвсюду открывается, что истинное богопо- 
знаше есть основаше и источникъ всякаго добра.

Свои разсуждешя Тиндаль оканчиваетъ следующими 
словами:

„И дерзость, если только не низость, на стороне тйхъ, 
которые сажаютъ на тронъ вселенной увеличенное изо
бражена самихъ себя и его дйяшя считаютъ простыми 
колоссальными подражашемъ своими собственными“ *).

Прежде всего, въ приведенныхъ еловахъ Тиндаля обра- 
щаетъ на себя внимаше самая грубость и странность въ 
способе выражешя мысли, особенно неуместная здесь. 
При такой странной форме выражетй трудно и понять, 
что именно хочетъ сказать здесь Тиндаль, и противъ 
кого направляетъ онъ свои порицашя. Однако можно ду

*) Тамъже
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мать, что въ этихъ словахъ Тиндаль имеете въ виду во
обще всЬхъ тйхъ, которые, замечая совершенства въ че
ловеке, хотятъ восходить отъ нихъ къ совершенствамъ 
Творца. И очень вероятно, что Тиндаль, не разбирая 
дела, порицаетъ здесь самое стремлеше ума челов’Ьче- 
скаго отъ совершенствъ конечныхъ восходитъ къ созер- 
цанно безконечныхъ совершенствъ Творца. А если такъ, 
то порицашя Тиндаля не заслуживаютъ и внимашя и па- 
даютъ сами собою: ибо въ этомъ случай Тиндаль осмй- 
ливается осуждать и порицать священное право человека, 
дарованное ему самимъ Богомъ. Въ самомъ дйлй, стре
млеше человека отъ истинныхъ совершенствъ своей при
роды восходить къ совершенствамъ Творца игЪетъ глу
бокое основаше въ природе человеческой: это cтpeмлeнie 
основывается на томъ, что человйкъ сотворенъ по образу 
и по подобию Божно, а потому въ самомъ себе ояъ мо- 
жетъ и должееъ видеть отображеше совершенствъ своего 
Первообраза. И слово Божю вразумляетъ насъ такими 
вопросомъ: Создавшт ухо ужели не слышишь, и Устроив- 
тт глазъ ужели не смотришь (Псал. 93, 9)? Отсюда 
видимъ основаше, почему такъ глубоко въ человеке то 
убйждеше, что истинно доброе, прекрасное и высокое, 
замечаемое въ природе человека, въ несравненно высшей 
и совершеннейшей степени принадлежитъ Творцу его.

Стремленья поколебать это убйждеше ведутъ къ очевид
ными несообразностями, какъ это мы уже и видели. Здесь 
замйтимъ еще, что совершенно напрасно въ назваши раз- 
сматриваемой главы въ книге Тиндаля стоятъ слова:' „ис- 
правдеше ошибокъ“. Ошибается сами Тиндаль, когда 
своими умствовашями, хочетъ подорвать силу и значеше 
одного изъ средствъ богопознашя. Огромная, но одно
сторонняя ученость не избавляете отъ гибельныхъ за- 
блужденШ.

Напротивъ, въ слове Бож1емъ человекъ находите для 
себя надежное руководство. Сообразно съ учешемъ его, 
восходя отъ совершенствъ конечныхъ къ безконечнымъ
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совершенствам! Творца, мы, дабы не приписать Ему чего- 
либо несообразнаго съ Его совершенствами, постоянно 
должны им'Ьть въ виду свое ничтожество предъ велич1емъ 
Божшмъ. Какъ небо выше земли, такъ пути Мои выше 
путей вашихъ, и мысли Мои выше мыслей вашихъ (Исаш 
55, 9), говорит! намъ Господь Богъ. ВийсгЬ с !  этим! мы 
должны помнить и о нашемъ глубоком! греховном! по- 
врежденш, которым! омрачается въ насъ образъ Божй. 
Но хрисйанская релипя даетъ намъ средства облекаться 
въ новаго человека, который обновляется въ познант 
по образу Создавшмо его (Колос. 3, 10): въ ней найдемъ 
мы св'Ьтъ и жизнь и для нашихъ изслЬдовашй о природ^.
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