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трактатъ по исторш или философш въ наделздЬ на хорошщ сбытъ, 
а другой старается отыскать что-либо новое въ строенш мельчай- 
шихъ существъ, дабы стать членомъ академш наукъ. Но къ этимъ 
побуждешямъ нельзя свести огромное количество работы, которая 
производится въ этой области: только любознательностью можно 
объяснить увлечете, съ которымъ работаютъ и двигаюгще науку 
впередъ и изучающее. Если бы эти люди были лишены любозна
тельности, то вышли бы изъ этого круга и отыскали бы иные 
способы удовлетворить тщеслав1е, честолюб1с, обезпечить свои 
матер1альныя выгоды и наполнить свой досугъ.

Любознательность становится все болЬе выдающимся свой- 
ствомъ людей; часто удовлетворяютъ ее съ болыпимъ самоотвер- 
жешемъ. Для своихъ научныхъ пзысканш, работъ въ лаборато- 
р1яхъ, архивахъ, раскопокъ за тысячи верстъ отъ родины чело
в'Ькъ нерЬдко затрачиваетъ большую часть своихъ средствъ и ли- 
шаетъ себя привычныхъ удобствъ жизни. Мы видимъ и другое. 
При скромномъ достаткЬ, семья удЬляетъ ежегодно десятки, а то 
и цЬлую сотню рублей на книги и газеты; въ то л;.е время она 
скудно удовлетворяетъ свои потребности въ пшцЬ, одел;дЬ, лси- 
лищЬ. Если бы сотня рублей, расходуемыхъ на книги, была за
трачена для найма лучшей квартиры, то, навЬрное, значительно 
выиграли бы родители и, особенно, дЬти. Со стороны обществен
ныхъ группъ, очень мало обезпеченныхъ—народныхъ учителей, 
церковно-слулштелей, низшихъ слулгащихъ въ торговыхъ предпр1я- 
ияхъ, ремесленниковъ, фабричныхъ работниковъ, крестьянъ—за- 
просъ на книги и газеты возрастаетъ безостановочно. Словомъ, 
отрываются частицы отъ самыхъ скудныхъ доходовъ, дабы отвЬ- 
тить на любознательность.

Есть полное основате, перефразируя слова Аристотеля, на
звать человека «любознательнымъ животнымъ». Возрастающая, 
любознательность тгьсно связана со стремленьем?, людей выра
зить индивидуальность. Можно подмЬтить эту связь во всЬхъ 
группахъ, прикосновенныхъ къ наукЬ. Если одинъ производить 
раскопки развалинъ Трои, другой работаетъ въ архивЬ надъ изу- 
четемъ городского быта Россш или Германш, третш изучаетъ 
строеше общественныхъ классовъ въ древнемъ РимЬ, четвертый 
проводить всю жизнь за микроскопомъ, то есть основате предпо
ложить, что каждый слЬдуетъ своимъ вкусамъ и наклонностямъ. 
ПрюбрЬтая знашя и, тЬмъ болЬе, присовокупляя что-нибудь къ 
существующему запасу, каждый изъ нихъ наиболЬе ярко выра-


