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Виссарион Григорьевич Белинский
 

Всеобщее путешествие
вокруг света…, составленное

Дюмон-Дюрвилем…
  
«Путешествие  Дюмон-Дюрвиля»  есть  книга  народная,
для всех доступная, способная удовлетворить и самого
привязчивого,  глубоко  ученого  человека,  и  простолю-
дина,  ничего  не  знающего.  Дюмон-Дюрвиль  объехал
кругом  света  и  решился  почти  в  форме  романа  изло-
жить  полное  землеописание,  соединив  в  нем  факты,
находящиеся  в  сочинениях  известных  путешествен-
ников  и  приобретенные  им  самим.  Заманчивость  и
прелесть  его  описаний  не  дают  оторваться  от  книги,
когда возьмешь ее в руки…»
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Всеобщее путешествие
вокруг света…, составленное

Дюмон-Дюрвилем…  
ВСЕОБЩЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ
СВЕТА, содержащее извлечения из пу-
тешествий известнейших доныне мо-
реплавателей, как-то: Магеллана,
Тасмана, Дампиера, Ансона, Байрона,
Валлиса, Картерета, Бугенвиля, Кука,
Лаперуза, Блея, Ванкувера, Антркасто,
Вильсона, Бодена, Флиндерса, Крузен-
штерна, Портера, Коцебу, Фрейсине,
Билленгсгаузена, Галля, Дюперре, Па-
ульдинга, Бичея, Литке, Диллона, Ла-
пласа, Морелля и многих других, со-
ставленное Дюмон-Дюрвилем, капита-
ном французского королевского фло-
та, с присовокуплением карт, планов,
портретов и изображений замеча-
тельнейших предметов природы и об-
щежития во всех частях света, по ри-
сункам Сенсона, сопровождавшего Дю-
мон-Дюрвиля в его путешествии во-



круг света. Часть первая. Москва. В
типографии Августа Семена при импе-
раторской Медико-хирургической ака-
демии. 1835. 493, IX. (8){1}. 



Есть  два  рода  просвещения:  просвещение
ученое  и  просвещение  эмпирическое.  Пер-

вое  есть  достояние  касты,  удел  немногих  из-
бранных, обрекших себя на хранение священ-
ного  огня  в  храме,  недоступном  для  профа-
нов;  второе  есть  достояние  общее,  потреб-
ность массы, умственное богатство целого на-
рода.  Париж есть  первый город  Европы в  ум-
ственном  отношении;  все  ученые,  которыми
гордилась  и  гордится  Франция,  были  и  суть
граждане великого города; и однако ж на ста-
тистической  карте  народного  просвещения,
составленной  Дюпенем,  департамент  Сены
означен  краскою  чуть-чуть  не  черною{2}.  И
наоборот,  в  Норвегии  всякой  мужик  есть  че-
ловек  грамотный,  а  мы  не  знаем  имен  нор-
вежских ученых, нам неизвестны академии и
другие общества Норвегия.  Государство,  кото-
рое гордится мировыми именами гениев нау-
ки, в котором высшие классы общества стоят
на  самой  высокой  степени  просвещения,  а
масса народа коснеет в диком невежестве, та-
кое государство еще не проявило вполне всей
своей  жизни,  не  дошло  до  цели  своего  суще-
ствования;  словом,  оно  еще  молодо,  юно,



незрело. Государство, масса которого стоит на
известной и одинаковой степени возможного
для  массы  просвещения,  но  которое  не  воз-
растило  науки  и  не  имело  представителей
знания,  это  государство  показывает,  что  или
провидение  судило  ему  играть  незначитель-
ную роль в великом семействе человеческого
рода,  или  что  оно  еще  менее,  чем  младенец.
Итак, то и другое просвещение должно быть в
полной  гармонии,  чтобы  вполне  развилась
жизнь  народа,  вполне  было  выполнено  им
его значение.

В  наше  время  эта  истина  глубоко  постиг-
нута,  и  у  просвещенных  народов  Европы
сближение  науки  с  жизнию  составляет  один
из  главнейших  предметов  их  усилий  и  дея-
тельности.  Ученейшие  люди  проповедуют
знание, приноравливаясь к языку и понятиям
своих слушателей, снисходя до них и нарумя-
нивая,  так  сказать,  науку,  чтобы  сделать  ее
привлекательнее  для  толпы.  Народу  нужны
познания  чисто  фактические,  идея  не  для
него;  но  народ  есть  общество,  а  общество
представляет,  в  своей  совокупности,  множе-
ство  ступеней;  поэтому  и  самый  образ  изло-



жения  светской  науки  должен  быть  разли-
чен. У нас народу, то есть самой грубой массе
народа, нужна еще только азбука, а когда вы-
учится ей, ему нужно ознакомиться с основа-
ниями религии и другими первоначальными
человеческими  идеями;  другого  знания  для
него пока не нужно. Но в других сословиях од-
ни  почитают  себя  вправе  ничего  не  знать  и
ничему не учиться, а другие и должны бы по
всем законам, божественным и гражданским,
да  не  хотят.  Вот  для  этих-то  людей  должно
трудиться  нашим  литераторам  и  ученым;
эти-то  люди  должны  представлять  для  них
обширное  поле  деятельности,  не  блистатель-
ной,  но  благородной,  не  славной,  но  почтен-
ной.  Я  не  говорю  уже  о  людях,  которые  жаж-
дут  знания  и  не  имеют  никаких  средств  удо-
влетворить  этой  жажде.  В  самом  деле,  что  у
нас  сделано  до  сих  пор  для  употребления  об-
щего, народного? У нас есть ученые, именами
которых  мы  по  справедливости  гордимся,  у
нас  есть  несколько  ученых  сочинений,  кото-
рых  достоинство  не  подлежит  никакому  со-
мнению;  но  у  нас  все-таки  нет  ни  ученых
книг,  ни  книг  для  общего  чтения с  целью са-



мообразования.  Думаем,  что  это  происходит
оттого, что у нас все ищут и добиваются боль-
ше  эфемерной  славы,  нежели  хотят  служить
добру.

«Путешествие  Дюмон-Дюрвиля»  есть  кни-
га  народная,  для  всех  доступная,  способная
удовлетворить  и  самого  привязчивого,  глубо-
ко ученого человека, и простолюдина, ничего
не  знающего.  Дюмон-Дюрвиль  объехал  кру-
гом  света  и  решился  почти  в  форме  романа
изложить полное землеописание, соединив в
нем  факты,  находящиеся  в  сочинениях  из-
вестных путешественников и приобретенные
им  самим.  Заманчивость  и  прелесть  его  опи-
саний  не  дают  оторваться  от  книги,  когда
возьмешь ее в руки. Но читатели должны уже
иметь  понятие  о  достоинстве  этого  сочине-
ния  из  объявления,  напечатанного  перевод-
чиком в  «Московских ведомостях»{3},  и  пото-
му  мы  не  считаем  за  нужное  слишком  рас-
пространяться  на  этот  счет.  Заметим  только,
что эта книга переведена со всею тщательно-
стию, со всею добросовестностию, что ее изда-
ние опрятно,  даже великолепно,  и,  в  этом от-
ношении,  не  уступит  петербургским  издани-



ям.  Портрет  Кука  и  сорок  восемь  рисунков
нисколько  не  уступают  французским  ориги-
налам.  Цена  самая  умеренная:  за  шесть  ча-
стей,  из  которых  одна  первая  состоит  с  лиш-
ком из двадцати пяти листов, тридцать руб-
лей. Вторая часть выйдет к марту, а шестая в
июле месяце нынешнего года{4}.

Мы  сказали  о  книге;  теперь  нам  остается
сказать об одном обстоятельстве, имеющем к
ней близкое отношение. Предприятие г. Поле-
вого давно было всем известно; он напечатал
большой отрывок, кажется, из второго тома, в
«Наблюдателе» и другой отрывок в «Сыне оте-
чества».  Вдруг  летит  в  Москву  программа  об
издании  «Путешествия  Дюмон-Дюрвиля»  par
livraisons[1], с приложением образчиков пере-
вода и картинок: это дело г. Плюшара. Конеч-
но,  иностранное  сочинение  никому  не  при-
надлежит  исключительно,  и  всякой  имеет
право переводить его, даже и зная, что другой
занимается  тем  же  переводом;  но  добросо-
вестное ли дело подрывать кого бы то ни бы-
ло  в  его  предприятии?  У  г.  Полевого  перевод
весь  готов,  чего  не  мог  не  знать  г.  Плюшар;
первая книга была уже напечатана, картинки



готовы, и на все это, разумеется, употреблены
были деньги. У г. Плюшара, напротив, ничего
не  готово;  доказательством  может  служить
его  намерение  издавать  это  многотомное  со-
чинение тетрадями: что же заставило его ме-
шать,  перебивать  успех  у  московского  лите-
ратора? –  И  что  за  мысль  издавать  подобную
книгу по тетради в месяц? Лишь только чита-
тель заинтересуется содержанием этой тетра-
ди,  как  вдруг  должен  отложить  удовлетворе-
ние своего любопытства на месяц; ему прино-
сят другую тетрадь, а он уже забыл первую. И
добро бы издание г. Плюшара было лучше, но
оно во всех отношениях далеко отстает от из-
дания г. Полевого: перевод образчиков сделан
наскоро, язык дурен, шероховат, печать хуже,
и картинки – лубочные в сравнении с картин-
ками  московского  издания.  Само  собою  разу-
меется, что предприятие г. Плюшара не повре-
дит московскому: он еще только обещает, а г.
Полевой уже исполняет{5}.
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Комментарии  
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На  обложке  этой  книги  указано:  «переведен-
ное и издаваемое Николаем Полевым».  Фран-
цузский оригинал: М. Dumont d'Urville. Voyage
pittoresque  autour  du  monde,  resume  general
des voyages de decouvertes…, i. I. Paris, 1834.
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Карта Ш. Дюпена была опубликована в 1826 г.
во французском журнале «Le Globe» вместе со
статьей  того  же  автора,  посвященной  состоя-
нию народного просвещения во Франции. На
этой карте департаменты с высоким уровнем
образования  были  обозначены  светлой  крас-
кой,  с  более  низким  уровнем –  темной  крас-
кой. О статье и карте Дюпена русских читате-
лей  оповестил  в  1827 г.  «Московский  теле-
граф»  (ч.  XIII,  № 1),  где  было  опубликовано
«Письмо из Дрездена» А. И. Тургенева к П. Вя-



земскому  (подпись:  Э.  А.).  «…Советую  подпи-
саться  на  Globe…  Там  недавно  была  статья  о
темной  и  светлой  или  просвещенной  Фран-
ции…  К  ней  приложена  и  карта,  иллюмино-
ванная  по  просвещению»  (с.  93).  Эта  книжка
«Московского  телеграфа»  находилась  в  лич-
ной библиотеке Белинского (ЛН, т. 55, с. 526).
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Объявление  об  издании  «Всеобщего  путеше-
ствия  вокруг  света…»  опубликовано  в  каче-
стве  приложения  к  «Московским  ведомо-
стям»,  1835,  № 101,  подпись:  Николай  Поле-
вой.
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В этом объявлении Н. Полевой писал, что им
полностью  подготовлен  перевод  труда  Дю-
мон-Дюрвиля  в  шести  томах;  «при  подписке
выдается  и  рассылается  первый  том»,  а  «сле-
дующие  затем  томы  будут  выходить  ежеме-
сячно».
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Денежные  затруднения  и  конкуренция  Плю-
шара  помешали  осуществлению  планов  Н.
Полевого.  «Начатое  им  предприятие  погибло
и  не  было  кончено», –  свидетельствовал  Кс.
Полевой.  См.:  Полевой,  с.  334,  486  (коммента-
рий В. Орлова).
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