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БЮГР4ФИЧЕШЙ ЗАИЬШ. 

Архимавдрвтъ Ѳеофанъ (Петръ Семеновичъ) Авсеневъ, 
азъ воспитанниковъ Кіевской Духовной Академіи 6 вурса, былъ 
ваставникомъ въ КіевскоЙ Академіи въ началѣ (съ 1833 по 
1836 годъ) по классу вѣнеокаго языка, а потомъ (съ 1836 по 
1850 годъ) по философіи. При самомъ вступленів его въ долж-
иость наставнива философіи, по существовавшеиу тогда раз-
дѣлу философскихъ наукъ иеасду наличными (треия) наставни-
ками по каѳедрѣ философін, ему поручено было преподаваніе 
психологіщ—и съ этого времени, до самаго ковца его педаго-
гвческой дѣятельвости, психологія была ностояввымъ, главнымъ 
и особенно любимымъ предметоиъ его ученыхъ и учебныхъ тру • 
довъ и занятів въ Академіи. (Кромѣ нсихологіи, при самомъ 
же вступлеиіи его на долашость наставнвка по философіи, ему 
поручено было еще преподаваніе исторги новѣйшбй филосо-
фіи—взлввэіЯ съ Канта; а въ 1839 году и всей вообще «о-
вой философіи—ваявв&я съ Декарта. Наконецъ съ 1845 года, 
ставши, на мѣсто выбывшаго тогда изъ Авадеміи профессора 
философіи протоіерея Скворцова, ординарнымъ профессоромъ 
философіи, овъ, по собственному побужденію, въ теченіе двухъ 
послѣднихъ академическихъ курсовъ своихъцолреподавалъ еще 
н нравстенную фимсофію). ^ 
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До яачала 30 годовъ, по разньшъ причинамъ и обстоя-
тедьствамъ, наука 'одушѣ человѣческоВ—психологія была очень 
мало или почти совсѣмъ не разработана въ КіовскоЙ Академіи, 
и въ слѣдствІе этого, ве воабуждая къ себѣ вадлежащаго вни -
манія и сочувствія въ студентахъ Академіи, ве ииѣла почти 
никакого зиаченія въ ихъ философскомъ образованіи. Это не-
достаточное развитіе психодогнчеекахъ эіемевтовъ знанія въ 
ихъ философсиомъ образованіи, естествевно, неблагопріятнымъ 
образоыъ аогло отразиться и ва веемъ вообще строѣ и скдадѣ 
ихъ умственнаго развитія. Довольно сильное и крѣпкое въ то 
время развитіе въ умѣ ихъ чисто раціональвыхъ, логичеекихъ 
и нетафизичесвихь элементовъ знанія, ве уравновѣшиваеиое 
соотвѣтственно сильнымъ развитіемъ живненныхъ а подвияныхъ 
эдементовъ знаяіз, цочерц&еиыхъ изъ киваго внутренняго опыта 
а наблюденія, при дальнѣйшеиъ ходѣ и академическаго обра-
зованія БТ. ѳтомъ одвостороннемъ цаправленіи, грозало олас-
ностію налошить на ихъ умѣ суровую печать сухости, аест-
костя • веподвижнон аатвердѣлосга, словомъ—отвлечевнаго, 
схоластическаго формализма.... Зоркій и проницательный уиъ 
(новоприбывшаго) ректора Академіи—Инвокентія, внимательно 
и глубово всматрававшійся во вяутренній етроі и ходъ аваде-
мическаго образованІя, скоро замѣтилъ въ неиъ этотъ, вачи-
навшій уже разваваться, недостатокъ и, понявъ одну изъ при-
чинъ его, тотчасъ же принялъ мѣры къ его устраиенію. По 
инвціативѣ его, въ слѣдствіе представленія авадемическаго 
Правденія, въ вндахъ болѣе шароваго и дизненнаго развитія 
философскаго мышленія и образованія въ Академіи, въ 1833 
году опредѣлено было па филобофскую иаѳедру при Акадеиіи, 
для преподаванія психологіи, назначить особеннаго (третьяго) 
настявника. Но дервые наставники Академіи (отъ 1833 до 
1,836 гД коимъ поручаемо было спеціально преподаваоіе психо-
логіп (В. Н. Карповъ и 0. М. НовицкіІ) за вратворремеяною 
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службою «воею при Авадемін, ве могли существешо а глубоко 
измѣнить къ лучшему прежнее полошеніе этого дѣла; едва 
успѣвъ надлежащимъ образомъ осмотрѣтьса во ввѣревной имъ 
для воздѣлыванія умственной области, они тотчасъ же остав-
ляли свою службу при Кіевсвой Академіи, чтобы высокія уи-
ственныя дарованія свои и силы посвятать па обработку и пре-
подаваніе психологіи въ другихъ высшихъ учебныхъ заведе-
ніяхъ—одннъ въ С-Петербургской Дух. Академіи, а другой— • 
въ Кіевскомъ Увнверситетѣ св. Владиміра. Не маіовалгаое дѣло 
надлежащеи научной постановки и плодотворнаго раввитія психо-
логіи въ КіевсБои Анадеиіи предоставлено было историческимъ 
ходомъ вещей преемнику ихъ, П. С. Авсеневу,—и онъ, посвя-
тивъ на служепіе ѳму бблыпую и лучшую часть умственвыхъ 
своихъ силъ, достойнымъ образомъ, въ иѣру своего разумѣнія 
и силъ, выполнилъ эту, возлокеиную на него исторіею акаде-
мнческаго обрааованія, задачу, воабудивъ въ студентахъ Ака-
деміи живѣйшій иптересъ къ наувѣ о душѣ человѣческой в 
заслуживъ, многолѣтнею и плодотворною педагогическою дѣятель-
ностію своею, добрую и признательную память Академіи, какъ 
оснвватель психолтІп въ Кіевской Академіи. 

Шступивъ въ 1836 году на каѳедру ясихологіи, проф. 
Авсеневъ поставилъ себѢ задачею—поднять довольно низко 
стоявшін уровень преподаванія ея въ Академіи до высоты со-
временнаго ему состоянія этой науви въ Европѣ, а вмѣстѣ съ 
тѣнъ сообщить пр«подаванію ея такое иаиравленіе, воторое 
бы, удовлетворяіобщимънаучнымътребованіямъ, въ тоже время 
вполнѣ соотвѣтствовало высоквмъ цѣламъ и духу академиче-
скаго обрааованіа. Задача эта, по необработавноиу состоянію 
психологіи въ Академіи, была далеко не легкая; но отъ при-
роды рэсположевныи къ самоуглубленію и самоиспытанію, и 
довольпо уже иодготовленный къ этому дѣлу, какт> всѣмъ вообще 
врвдъидущамъ ходомъ, и нав|цавленіемъ своего умственнаго, се-
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минарскаго и академическаго, образовавія, такъ особенно и само-
стоятельяыми занятіями въ теченіи трехъ послѣднихъ лѣтъ, не-
посредственно предшествующихъ постуаленію его иа ваеедру 
психологіи, молодой професеоръ, съ первыхъ ае шаговъ, пока-
залъ, что онъ' не падётъ подъ тяжестію этои задачи. 

Для внподнеаія первой половивы этой задачи необходимо 
било основательное изученіе псяхологіи въ совреиенномъ ея 
состояніи и историческомъ развитіи, въ связи съ другими— 
естественными иантропологическими науками... Обшириая психо-
логичесвая лятература Германіи, Англіи и Франція представ-
ляла ему обильный и разнообразный матеріалъ для изученія, — 
и опъ сі. тавою ревностію принялся за язученіе его, что, 
мояшо бы свазать безъ преувеличенія, ие было ни одного скодько 
нибудь замѣчательнаго сочинеяія, относящагося къ психологіи, 
за три послѣдніе вѣка, котораго бы онъ—въ нодлиннивѣ иля 
переводѣ—не прочиталъ (или съ содержаніемъ котораго не 
озвакомился изъ другихъ сочиневій). Не удовольствовавшись 
однаво изученіемъ психологической литератури новаго времени, 
онъ перешел'/> за тѣмъ къ изучешю твореній, относящихся къ 
учевію о душѣ, древнихъ писателей классическаго и христіан-
скаго міра, ири ченъ съ особеннынъ вниманіеиъ останавли-
вался на ученіи о душѣ человѣчесвоЙ св. Отцевъ Церкви, н, 
простяраясь такимъ образомъ далѣе и далѣе, въ самымъ пер-
вымъ начатвамъ науки о душѣ человѣчесвой, старадся, на 
сколько то позволяля ему научныя средства, проникнуть даже 
въ первобытвую, мнѳическую мудрость древнихъ восточныхъ 
народовъ. Навонецъ, тавъ какъ психологія, н по самому свон-
ству своего предмета, состоитъ въ соотноіпеніи, и по науч-
ному способу обработва ея въ послѣдніе два вѣка аоставлеиа 
въ тѣсной связи и взаимодѣйствіи со многими другимн нау-
ками—о нриродѣ и духѣ человѣческомъ, то очень и очень не 
малую часть времени опъ посвятилъ па болѣе или мепѣе осно-



т 
вательное изученіе в этихъ, состоящихъ въ связн съ пснхоло-
гіею, наукъ.—Начитанность его вообще была необыпвовенно 
велива, а жажда чтенія—неутолина. 

Это обшврте и ыногосторовнее изузеаіе пснхологіи въ 
ея современномъ состоявіи и историческоыъ развнтів, въ связи 
съ другвіш—естественвыма а антропологическями—науками, 
распшривъ взглядъ его на ея содержаніе, обогативъ его умъ 
многоразличньшн свѣденіями в теоріяма, дало еыу возмодвость 
расширвть довольно узкія до того времени границы психоло* 
гіа и иоставить ее на болѣе шировоыъ основаніи не тольво 
внутренняго, но и внѣшняго опыта—такъ, что, углубляясь кор-
вяыи своими во глубину саыосознающаго и саыочувствующаго 
духа, въ далънѣйшахъ развѣтвленіяхъ своихъ она сопрвкаса-
лась въ различныхъ степеняхъ. со всѣыи почти отрасляыи че-
ловѣческаго знанія и, заключая въ себѣ первые, основные эле-
менты всѣхъ ваукъ, слуадла иыъ связію и корнеиъ;—а съ 
тѣыъ выѣстѣ, въ саособѣ ея преподаванія, положнтельное из-
ложеніе ея содержанія, какь въ цѣломъ, такъ и въ частяхъ, 
соедапвть съ болѣе нли ыевѣе обширныыъ историческвыъ об-
зоромъ разлвчиыхъ древнии. и ноеыгь аенхологичеекяхъ тео-
рій.... Такиыъ образоыъ широкая постановка наукв о духѣ 
человѣческомъ, богатство и разнообразіе свѣденШ, относящихся 
въ природѣ человѣческой въ ея естественноыъ н бытовоыъ 
состоявііхъ, в наконецъ исторнческая ыетода изложенія наукн, 
знакомящая съ литературою ея, какъ въ цѣломъ ея объеиѣ^ 
такъ и по отношенію къ частныыъ ея вопросамъ— вотъ пер-
выя качества, вои обнаружилнсь въ его чтевіяхъ но психоло-
гіи, в коима онъ обратилъ на эту науку любозвательное внв-
ыавіе студентовъ Акадеыіи. 

Но читая и взучая мвогочисленныя в многоразличныя со-
чаненія древнихъ и новыхъ писателей, болѣс нли иенѣе близко 
относящіяся къ предиету его науви, проф. Авсеневъ отнюдь 
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однаков* не относвлся ко всѣнъ внъ съ одиеавовынъ, такъ 
сказать, безпристрастіеиъ; это, вакъ говорится, чисто объек-
тивное, совершенно безстрасгаое о холодное отношеніе уыа 
къ предмету его изученія, при котороыъ ясвыи и вичѣыъ не 
волнуеиый уыъ имѣетъ въ виду понять одну тольво голую 
дМстрительдость оредлеващаго его взору предиета, тщательно 
стараясь (пс*редствонь критикв) очистить свои представленія 
исужденія отъ всякой прииѣси чувствоваиій,—было вообще яе 
еъ духѣ проф. Авсенева. Оь широко развитою въ неиъ ум~ 
етвенною еоспргемлемостгю и удобоподвижностію мыели, въ 
силу воторой умъ его, повидимону, легко могъ становиться ва 
разныя тояки зрѣнія и вкодить въ оонииаиіе различныхъ до 
прот»воположностей настрѳеній и теченій мысли, въ духовной 
природѣ его соединена была въ тоже время не менѣе сильно 
и гдубоко развитая (но не говориыъ умственная самостоятель-
ность и твердость), нѣкая духовжая своеобразность, основы-
вающадся на особекноыъ строѣ и складѣ его духомюй орга-
низадіц,— свое«бразноеть въ силу которой уиъ его способный, 
поеидимому, легко и скоро воспринимать и ионииать многое,— 
дѣыстеитедьныт образомъ усвоялъ еебѣ тольво то, ию со-
отвѣтствоеэло своеобразноыу духовному настроенію его.—II 
иыенао: въ душѣ его особенно сильно развита бша та вну-
треннѣйшая, глубочайшая, задутевная еторона духа, яоторая 
извѣстна подъ имененъ силы чувствованій или сердца (а въ 
серддѣ его особенно сильио возбукдены и развнш быш вис-
шіа чувствованія духа къ безвонечнону и нреврасвону, чув-

. ствованія религіозныя и естетическія, вь иногоразлячныхъ фор-
нахъ и видоизиѣненіяхъ ахъ). Въ силу высокаго и, ножно сва-
зать, преобладающаго развитія въ немъ ѳто§ сторовы дука и 
,уиъ его, во всѣхъ своихъ важнѣйшихь отиравленіяхъ, дѣйство-
вялъ большею частію, подъ силышиъ вліяніеыъ его сердца: 
цодъ вліяніеиъ, сердечныхъ «іувствовавій онъ составлялъ, н до-
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нятія сводя ішогоразличіе данныхъ представлеиій какого либо 
предиета къ единству того представленія, или признака, ното-
рыи ©собеино сяльно нодѣйетвовалъ на сго чувство; чувство-
вавіами же ссрдца онъ руководился болыпею частію и при 
образованін сужденій, оцѣнивая предметы ио качеству тѣхъ 
чувствованій, какія они возбуждали въ неиъ; по ввушеніямъ жс 
в указаніямъ чувства онъ двигапся а по путв умозаключеній, 
довѣряясь его инстинктивному чутью н догадкѣ.... Наконецъ 
подъ господствующимъ вліяніемъ сердечныхъ хе чувствовавіи 
составлялись ныъ и ндеалы звавія, наукв и истины: истина 
являлась ему въ образѣ красоты, наука въ формѣ художествен-
наго, гармовически сочлененнаго цѣлаго, знааіе—въ формѣ 
неносредственваго внутренняго созерцанія и т. д. Словоыъ— 
онь мислилъ и любилъ мьшить болѣе сердцемъ, чѣмъ голо-
вою, болѣе чувствомъ (н воображеніемъ), чѣмъ разсудкомъ, да 
и довѣрялъ н довѣрялся болѣе непосредетвенному чутью, чѣмъ 
ясному анализу, болѣе цѣлостному созерцательному двнженіш 
мысли, чѣмъ разчлененному на части логическоыу доказатель-
ству. Въ свлу этого-то строя духовныхъ силъ свояхъ, изучая 
ыногоразличныя психологнческія теоріи древнвхъ в новыхъ 
ыыслнтелей—психодоговъ, онъ дѣистввтельно усвоялъ уму сво-
еыу только тѣ изъ иихъ, коимъ стувствовало ею сердце,^-
ІІОИ удовлетворяли [болѣе илн менѣе) религіозньшъ и1 эстёти-
ческимъ интересамъ духа, болѣе или менѣе сго религіозно.-
эстетичееки настроенному уму; но за то, что онъ усвоялъ себі 
такимъ Образомъ 00 внушевію своего чувства, того и деркался 
вссю силою сердца.!. Такимъ образомъ, изъ1 древвихъ психо-
логичесвихъ теорій его особенныыъ сочувствіемъ и расположе-

* 
вюмъ пользовались возвышенныя, нравственно-релапозныя и 
поэтическія идев о природѣ и шизни душв человъческой Пла-
тона, а еще бодыпимъ сочувствіемъ—выспреннія, мнстнво-рели-
гіозныя созерцанія Плотава; ,изъ,творѳнін сд. Отцевъ Церкви, 
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изобраяакицихъ природу и аизнь души человѣческой—саыое 
глубокое н мояно сказать благоговѣйнос сочувствіе возбуядади 
въ немь высокосозерпательшя творенія Макарія Египетскаго, 
Исаака Сирина; изъ сочиненій средневѣковыхъ мыслителеи 
еиу особевно сочувстеенны были, если не- по формѣ изложевія, 
то основвымъ идеямъ, характеру и направленію мыгодевія, аас-
тЕчесвія сочиненія Якова Бёма; изъ новѣйшяхъ псвхологиче1 

скихъ теорій ему особенно сочувственвы были тсоріи, состав-
леввыя подъ вліавіемъ идей ІЯелдинговой философіи, котораа. 
болѣе чѣмъ всѣ другія, древвіа и вовня фидософскія міросо*-
зерцапія, особенво во второй и послѣдней фазѢ ея развитія1, 
когда она приняла мистиво-религіозное направленіе, такъ глу-
бово сочувственное, повидимому, христіанской вѣрѣ, быди ему 
по сердпу ')• Изъ психологическвасъ теорій, поетроенныхъ ва 
началахъ и по идеяиъ Шелливговой философіи, ни одна теоріа 
такъ дѣлостно и всесторонне не сотвѣтствовала его духовному 
настроевію, такъ нолно не удовлетворяла веѣиъ научвымъ, 
религіозвымъ а эететятескимъ требованіямъ его духа, какъ 

д) Эта великадѣивая, творческинь гевішъ сс-зерц»теяі.ной выели иостроен-
ная философія, которой, воойще говоря, сшдево йыло іщѣть ДОВОЛЬНО сильное 
ІІ глубокое образовательное вліяяіе на многіе, лучшіе н благороднійлгіе умы въ 
иашемъ отеяествѣ, въ первой и началѣ второі) четвертн вастоящаго вѣка, вч. 
томъ вндѣ, въ какомъ она развиваема была, въ прнложеніи къ наукаяъ о ирн-
родѣ в духѣ человѣчесшмъ, иоелѣдователями Шеллинг»—Океиомъ, Карусомъ, 
л ореимуаіестееано іѣни ииъ вихъ, кои ициввдлещда иъ тавь назиыгеиой 
миетнчвски-релтіотой франціч его ивогочнсленной школы, Баадероігь, Сгеф-
феисомъ, Шубертокъ, Гёрресомъ... и проч.—имѣла вообще очень снльное н об-
ишрное вліяніе навсѳ уиственное развнтіе проф. Авсенева. Первое предрасполо-
женіе его къ неЁ отозвалосі. безсознательио, ио всей вѣроятности, еще въ быт-
воиь ето »ъ Вороаежсюй семинаріи, гдѣ, въ то врека, еще довольно живо и 
сильно Зыло виечатлѣніе, ировзвелеиное там* иввѣсіиимъ шедяннгкстоиъ Защь-
пітымъ; а въ Акаденін, гдѣ овь в* студенчествѣ съ особенною любовію нау-
чалъ сочнненіа Щсл.іинга, перешло въ вознательное расчоложенів. Бъ иеріодь 
вреиени, иредшествующій нзСравію его на мюедру вснхолоыи, это расположе-
й е уяів сокѣй. раадалои» п оврѣдло въ немъ... 
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теорія дуиш Шуберта. Глубоко-релшІозиое и ілубокомыслон-
ное воззрѣніс ся на природу а сущность душн человѣческой, 
ея нроисхоаденіе, временную аиэнь н вѣчное вазваченіе, систе-
Міітически стройиое и симметрическв худошественное построе-
аіе въ дѣломъ н частяхъ, одушевленвый и поэтически образ-
ный языкъ,—все въ этой системѣ соедивево было такъ, что 
при первомъ знакомствЬ съ нею молодаго Авсенева, она по-
дѣйствовала ва его релагіозно-эстетизески вастроевный умъ 
кикъ бы магаческв, т. е. совершенно ояаровала и плвнила ѳго 
уиъ, такъ, что, ЕЪ первые годы его професеуры, научаыа дви-
женія его мысли, созвательно влв безсознательно, вращались 
въ кругѣ, еш очертанномъ, в въ направлевів, указываемомъ ея 
началами, и только изрѣдка, яо временаиъ, когда запутывались 
въ какихъ либо неопредѣлснныхъ, туманаыгь или призрачньда. 
нредставленіахь, освѣщались лучами свѣта, идущами изъ дру-
гихъ, высшвхъ и болѣе свѣтлыхъ сферъ. Поэтому, безъ коле-
бааій онъ а ивбралъ ее вв руководсіто для себа, цо ирепо-
даваиію псвхологіи въ Авадеміи. Онъ былъ вполнѣ увѣренх, 
что эта ксихологяческая теорія, какъ по направлевію ихарак-
теру, такъ и но своему содержанію, будетъ вполвѣ соотвѣт-
ствовать н цѣлямъ а духу академаческаго образовавія. Ему 
казалось, она првдетъ но сердцу Академіи, вакъ прншлась ему 
самому ' ) . И такъ кавъ онъ принялъ Шубертовскую теоріюдушн 

') Е и ; нриходИЛось, однакожъ, доволыіо горьким* овитомъ дозиавать, что 
І>ІО соогвѣтствіе принятой имъ въ руководство пснхологнческон систсмь* далеко 
ис т&къ аодио, ЕЛКЬ ОВЬ вообрааіалъ, а, »ъ иослѣдствіи вреиеии, и шгому под-
ыѣчать и открьшать въ ней нѣкогорые болѣе нлн меыѣе важные недостатки: во 
ни эги оиити, ви эти откритія ие нзиѣнилн вь неиъ существевно высокаго мнѣ-
вѵл <*§ь избравдюкъ ивь руішолителѣ .ѵъ дѣлѣ ареяодававіа психо.шіч. Такъ, 
тже прч саиоиъ ковцѣ педагопіческоіі своей дѣятельности въ Акадеиіи, въ 185" 
году, составлял, но норучевію авадаиичесяой Конферепціи, программу психологін 
для уииверси-Еетовь » уклзыьая вь .неіь .рішнчвыа учебвия поадбія для иревода-
ванія, овъ пясалъ, и е а д ирочимъ, ыѣдующія слова: *паилуч\иая наъ психоло-
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1 еь сердечнЬиъ убѣждеиіемъ въ ёя вѣроятностіі, то, особенио 
въ вервые горьі, а проповѣдавалъ ее съ каоедры со всѣми 
признавами человѣка убѣжденнаго, съ ааромъ н одушевленіемъ, 
какъ нстину. 

Такъ, полова руву яа сердце, професеоръ Авсеневъ по-
рѣшилъ, вапервый разъ, и эту вторую половипу своей педаго-
гической задачи,—и зто первое рѣшеніе его нмѣло существен-
ное вліяніе ва весь дальнѣишів ходъ его учеиой и педагоги-
ческой дѣятельности. 

Бъ послѣдствіи времени, прн болѣс охлавденномъ лѣтамв 
- и оіштаин размышлеаіи, прн болѣе пшрокомъ а глубокомъ изу-
чеиіи псвхологіи въ ея современноиъ состоянш и историче-* 
скомъ развнтіи и пра болыаей уметаенной н нраветвевноа 
зрѣлости и онытности, онъ началъ, однакошъ, мало-по малу, 
все ясяѣе и аснѣе сознавать ыногіе болѣе нлв иевѣе ваяные 
педостатки этои психологической теоріи, вакъ въ освовныхъ 

; ндеяхъ ея о природѣ душа человѣческой, такъ и въ способѣ 
ея построенія. Главнѣйшіе недостатки Шубертовой теоріи душа, 
поего созванію, состояли, какъ онъ шшетъ въ одномъ мѣстѣ, 
«въ тоиъ, что 1) его идев о душѣ тѣсно связаны съ его об-

- щимъ натуралвстнческимъ міровоззрѣвіемъ, въ котороаъ есть 
много представленій темныхъ и невѣрныхъ, какъ, напр. о душѣ 
міра, в во 2-хъ въ тоиъ, что его психологическая теорія по-
строена и излокена чисто синтетнческииъ ыетодомъ в чужда 
всякаго анализа*. Очвстить основныд идеи Шуберта о суще-
ствѣ души человѣческой, ея происхоадевіи иѵ назначеаіи, отъ 

* приросшей къ нимъ примѣси ие совсѣмъ чистыхъ представле-

• сШ> ао 'іисто *ристіансвону яаоравдевію И ха, я» гдуЧтіѣ н сиѣтлости ваиа-
довъ, шз снстематиіесиш стройиостн изложеаія ІІ по чртмч&йноиу богатству 
оиыта и матеріала есть, без* сонвѣнм, «Шуйерта Исторія кушн». Шубертъ: 
вообще иожетъ сіужить благовздежнійшинъ рукосоднтсіеыі. «ь преводаеавіа. 

" шжшоііи». • « ^Д}ІІНІМІ .. ::,.іл.^ йімілу.:. . 1 , )йми (.и. ' .ІІ. /НО ,ішіви 
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ніи Шежюиговой1 ватурлл. филосЦйі, и ввести въ развнтіе 
н взлояевіе нхъ иетоду аналнтическую—и составило главвую 
задачу его дальнѣйшей педагогической дѣятельносто. Такимъ 
образомъ, съ 40 годовъ, частію подъ вліяніемъ родственвыхъ 
НІуберту, по духу и шволѣ, психологовъ И философовъ (Гейн-
рота, Эшевиайера и Баадера), а гораздо болѣе подъ вліяніемъ 
высшаго свѣта Бодественнаго откровевія (изученіемъ кѳто-
раго, въ. это время, онъ спеціально занимался) и просвѣтитель-
наговліавііпнсаній св. Отцевъ Церквя, вънеиъ, мало по-малу, 
слодилось Е развилось его собствениое, болѣе или менѣе саыо-
стоятельное, глубокомысленвое и глубок<ирелигіо.зное воззрѣ-
віе на природу и жознь души человѣческой, воторое, съ 1845 
і'ода, онъ о развилъ, въ послѣдвіе акаденичесвіе вурсы свои, 
иредъ своими слушателами, и которое, одушевляа и врѳиикая 
всѣ его псохологическія чтевія своимъ высокоиъ христіанскимъ 
духомъ и направлеоіемъ, сообщило имъ высовую цѣну а дое-
тоннство.... і 

Что ке касается доівторой половивы задачи — до устрм» 
ненія въ псвхологіи нетодологнческаго недосіатва, инъ завѣі 
ченнаго, то, не смотра на неодновратныя, довольно, впрочемъ, 
слабыя попытки. его ввеста въ изложевіе наука о душѣ, вмѣсто 
синтетической, аналитическую методу, въ слѣдствіе ли то труд» 
аостн—бснроться съ старыии уворенившиниса привычками къ 
сннтетическимъ построевіянъ и свыкаться съ новнма пріеиана 
авализа, или ае въ слѣдствіе не совсѣиъ ясваго и шыюап* 
созаанія недостатвовъ въпервой и требованіи второй методы— 
этотъ недостатовъ не быіъ устраневъ ииъ нзъ психологіи. 
Кавъ съ самаго начала, тавъ а до самаго конца его педаго-
гичесвои дѣятельности, ош> излагаіъ вауку о душѣ человѣ-
чесвой, главвымъ • почти ясключнтельнын-ь образомъ, методою 
сннтетическоюц начиная нзловеніе съ саиыхъ общихъ и освов-
ныхъ повятійлцо< прнродѣ іщ, сущности души человѣчесвой, 
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утверядающихся на всеобщемъ религіоано-философскомчі его 
міросозерцанін, и за тѣмъ, послѣдовательно развивая и пролс-
няя игь въ ириложеніи къ различнымъ вндаиъ а формамъ д,у-
шевной лшзни. Построяеиая и взлагаемая ииъ таквмъ обра-
зомъ психологія, хотя ова и восила обыкновенно названіе 
опыткой, была, однако&ъ, въсуществѣ дѣла, отнюдь не овдгг 
ною, основанною на фактахъ наукою, а умозрителыіою тео 
ріею, основанною на философскихъ началахъ, — или, если 
угодно,—это была не наука— (Ясіелсе), а философія духа,— 
и фнлософія, прибавииъ, сколько. глубоко-релнгіозная, столько 
же н глубокомысленная... 

Можетъ быть, духу нашего времени, довольно охладѣв-
шаго къ фидософсяиыъ уиозрѣвіяиъ, вообще, тапая паучная 
постановва психологіи яоказалась бы не совсѣмъ ваучною, ыо-
жётъ быть, въ ваше время, съ его, поввдиыоиу, болѣе уыѣ-
ренными и ограничевныма научнымн стремленіяыи, потребовали 
бы, чтобы наука о природѣ и жизви души человѣческой по-
ставлева была на болѣе низкомъ, но болѣе прочномъ осно-
ваніи доступеахъ наблюдевію фактовъ внутреннаго н внѣш-
няго ошіта и развиваема была методою аналитическою, по 
всѣмъ правиламъ строго научваго изслѣдованія, не выходя за 
предѣлы опыта, а къ умозрительной психологіи отнеслись бы, 
чего добраго, и несочувственно. Но духъ того недалекаго отъ 
насъ вреыени, ддя котораго предназначалась эта глубокомы-
сленная в возвьшевная, по свовмъ стремленіямт. и идеямъ, 
философская теорія дуіпи, былъ далеко не похожъ на духъ 
нашего времени- Это было тавое время, когда и въ Европѣ 
и въ нашемъ отечествѣ, во всѣхъ почти мыслащихъ кругаяъ 
а особенно въ высшихъ учебвыхъ заведевіяхъ, какъ свѣтскихъ 
такъ и духовныхъ вообще, а въ нашей кіевскои академіи въ 
частности—было довольно сильно возбуддено иразвито стрем-
леніе ума къ во8вышенвынъ>( мдеальнымъ сферамъ мысли, въ 
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метафизичесввмъ уаоарітнхъ и чвето иисхеввыаъ пойтрое-
ніяыъ дѣйствительвости, словоыъ, къ философской созерца-
тельности. Прн томъ умственномъ настроеніи, какое господ-
ствовало въ студевтахъ нашей Академіи, въ 30-хъ и 40-выхъ 
годахъ, эта глубокоішслеиная, стройно и послѣдовательно раз-
виваемая философская теорія духа, вменво этвмъ философ-
скимъ направлеиіеиъ свовмъ, и возбуадала въ студентахъ Ава-
демін тѣмъ болывее сочувствіе, что оыа вседіло проввщти 
была, въ тоже время, глубовимъ реднгіозныыъ духомъ. 

Есла мы присоединимъ къ сказанному, что, взлагая эту 
георію своимъ щшателшъ, арофессоръ Авсеневъ передаваль 
ея идеи со всѣми признаваии нолнаго и искреввяго своего 
убѣжденія въ ахъ истинѣ, съ исвреннимъ, сердечнымъ жела-
ніеыъ подѣлитьса сь ниии своимв задушевными взглядами и 
убѣждевіями,—что онъ старался сообщить своимъ мыслямъ, 
но возможности, гіоэтическя-художественное выраженіе, про-
износилъ свои левціи съ одушевленіемъ, задушевнымъ и лью-
щимся въ дуяіу, снмпатичесяимъ гадосодъ, всѣми чертамя лзщ 
своего вырашая желаніе вступить съ ними въ полвое духовное 
общеніѳ иыслей и чувствованій: то ваыъ ставовнтся совершенио 
вонатнынъ, почему в чѣнъ его психологичесвія левціи провз-
водилн на болыпую часть студентовъ Академіи глубокое впе-
чатлѣніе, многахъ восхищали и увлекали, и всѣхъ ивтере-
совали. 

Впрочемъ, ыы нмѣемъ основаніе думать и вадвяться, что 
•эта прекрасная фнлософская теорія духа человѢческаго, какъ 
глубоко-религіозная, такъ и глубокоиыслевная, ивтересна не 
только вакъ памятвикъ прошѳдшаго вреиени, но н въ наше 
вреня могла бы проловить себѣ путь къ уму и сердцу мно-
гихъ любителей санопознаиія, если бы приведены былн въ об-
щую нзвѣствость всѣ писшенные ея памятннки. 
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Изъ внсьмевяыхъ ироивведеній проф. Авсевева, евядѣтелв-

-. ствующвхъ оі ваправденін в содеряаніи его левцій по психо-
логів, осталоеь при Авадевін довольво значительное количество: 

1. Въ оервые свои академическіе курсы психологіи 
(1836—40), онъ читалъ по неб лекціи, руководствуясь, глав-
нымъ я почти асвлючительныиъ образомъ, «Исторіею дуіни» 
Шубсрта. По этому, а запискя ио нсихологіи, составлеаныя 
внъ за это вреия для студентовъ, еоставлены былн, главнын* 
образомъ и почти исключительно, по этому сочиненію Шу-
берта, или точаѣе гояоря, были передѣлвою другаго учебнаго 

: руководства по всихологіи Шубертова—«ЬезеЬисЬ ііег Р$\-
сЬи1о§іе». Такъ, въ первомъ ше курсѢ своемъ (въ І887/88 г.), 
онъ нависалъ для студевтовъ %ю чаЫь психологіи— *Исто-
рію дуѵт»; а на второмъ курсѣ (въ 18аѴ»и), исвравивъ а 
дополнивъ 2-ю часть психологіи, нанисалъ для нихъ и 1-ю 
часть психологіи съ СоматологІею, предваривъ' ту н другую 
истортестмъ обзоромъ развгтіа психологіЯ-~оіъ йачала 
еа до вастоящаго вреыеви. ' \.і/ . • і 
^.'Ч' ' • • . . : - і 

2. Въ 1840-ыъ году, по требованію духовно-учебнаго 
Управленія, онъ составвлъ довольно обширную и подробную 

•: программу псшологіи, въ составъ которой, кроыѣ элемен-
товъ Шубертовой философіи, вошло значительаое количество 
элементовъ, заимствоваяныхъ изъ .другихъ, частію родствен-
ныхъ Шуберту по духу и школѣ, (Гейврота, Эшеныавера, 
Каруса), а частію приваддежащихъ къ другиыъ школамъ и 
яаправленіямъ цсихологовъ (особеаао Фриза и Фншера Ва-
зельскаго). И эта програыыа служила, въ теченіе слѣдующихъ 
диухъ авадемоческихъ курсовъ (1841— 4 5 \ руководствомъ вавъ 
дм нето самого, прв ореподаваніи, тавъ я для студевтовъ, 
при повтореяіи нмъ преподанваго. Въ «омъ ше періодѣ срі-
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ставтено бшо выъ нѣскадьво болѣе иля менѣе самостоатель-
ныхъ статей о разныхъ психологичесввхъ предиетахъ (вавр. 
о совѣсти, о смерти, о союзѣ души съ тѣлоыъ, о теыпера-
ментахъ и пр). 

3. Наконепъ, въ 1845-мъ году, ставши ординарнымъ 
профессоромъ фнлософіи, онъ задумалъ и рѣшился напвсать 
самостоятельное учебное рувоводство по психологіи; но много-
числевныя учебвыя и администратпвныя занятія его за все 
послѣдующее за тѣыъ время, при глубоко разстроенномъ уже 
здоровьѣ, къ сожалѣнію, не иозволили еиу окончить этого 
труда: онъ успѣлъ, за это время, напвсать только (меньшую, 
б. м.) половину первой части психологіи и окончательно обра-
ботать вѣсколько трактатовъ изъ 2-й части псвхологіи. 

Предъ отъѣздоыъ своимъ озъ Академіи, въ 1850-мъ году, 
онъ тщательно вересмотрѣлъ все, въ разныя времена вапп-
санное имъ по психологіи и, выбравъ болѣе зрѣлыя и само-
стоятельныя статьи свои, относящіяся вт. психологіи, равно 
какъ и нѣкоторыя переводныя, стоющія особенпаго вниыанія, 
составніъ изъ нихъ «Псшолоішести Сборквдсз», которцё, 
при прощавіи своемъ съ Авадеміею, вручилъ протоіерею Сквор-
цпву съ тѣмъ, чтобы онъ, по смерти его—Авсенева, пере-
далъ этотъ сборникъ его ва храненіе въ библіотеву Кіево-
Софійскаго собора. 

Такъ какъ въ этоыъ СборникѢ помѣщены профессороыъ 
Авсеневымъ только такія статьи а трактаты по псвхологіи, 
кои онъ счвталъ болѣе илв менѣе стоющиыи сохраненія ахъ 
въ памяти, то и мы, въ нашеыъ академическомъ вастоящемъ 
Сборникѣ^ для выражевія призиательной паияти о есо многп-
лѣтней и плодотворной педагогической дѣятельности въ Ака-
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деміи, считаемъ достаточныыъ напечатать только тѣ йзъ с о - , 
ставленныхъ имъ въ разныя вреыена трактатовъ по психплогіи, 
кои поыѣщены иыъ саыииъ въ его Сборникѣ и кои онъ 
саыъ считалъ стоющими паыяти. л п. 

-и і» 



I 

1. 

ВВЕДЕНІЕ ВЪ ПСЖОЛОПЮ. 

I) Щоисхо%сденіе психолбт. 
• і . 

, , Кйгца чедовѣкъ, сдѣдуя врлядавиому сіремжеаію кь <5а-
яественной истивѣ, исходнтъ ищущимъ разумомъ въ разно? 
бразіе вещей видимаго міра, то съ теченіеиъ временв всѣ ввѣш-
нія вещи и явленія препровождаютъ в сосредоточнваютъ его 
ьаиманіе отвнѣ ввутрь, къ нему самому. Тогда, встрѣчаясь 
внутри себя съ собою,, онъ спраніиваетъ самого себя: что я 
есмь? , ,. 

2) Вредметъ ц наименованіе ея. 

Остановливая взоръ свой на себѣ, человѣкъ скоро ояли-
чаетъ то, что въ пемъ саиомъ составляетъ его существо,і'*тъ 
бытія, привходящаго къпему, кавъ отъ низгааго, именно—сво.-
его тѣла и нрироды, такъ и отъ высшаго—Боаественнаго, ко-
его присутствіе и вліяаіе онъ иепытываетъ въ себѣ,—и это 
своѳ существо нашваетъ душою. Далѣе, въ этоиъ своемъ я 
человѣкъ отличаетъ постоянное и общее ему съ другимн 
людьми,—то, что принадлеяіитъ ему, вавъ человѣку, отъ слу^ 
чайныхъ а частныхъ свойствъ и дѣйствій, принадлежашихъ 
ему, кавъ извѣстноиу лицу, по его темпераиенту, полу, воз-
расту, звапіюус;тнотеніямъ,—итолько лервое, чисто человгь-
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ческое поставляеть себѣ предметомъ изслѣдованія. Наковецъ, 
в эту общечеяовѣческую природу души овъ ведаетъ знать, ве 
только въ настоящемъ земвомъ образѣ ея бытія, хотя общемъ 
для всѣхъ людей, но въ саыоыъ чистомъ и вѣчноыъ ея суще-
ствѣ, дабы при руководствѣ этой адеи правильно уразумѣвать 
встинвое зваченіе .свлъ, стремлевій а дѣйствій души. 

ВаукаУ иміьющая предметомъ ішястть авляющееся 
намь устрдйство и жизнь души гш чистаго ея сущестт, 
дабы пршесгж челтѣка вз исттное самопознаше, есть 
психологія. Ее называютъ кроиѣ того еще антропологіею и 
философіею подлежашелънаю духа. Но какъ вервое назва-
ніе поставляетх предметомъ нашей наува преимущественно ту 
часть душя, которою ояа связава еъ тѣлшъ я кромѣ того 
вводнтъ въ кругъ ясяхологги я тѣлесную жизнь человѣка, я 
чвсто духовяое, отрѣшевное отъ тѣла, существо дувіа остав-' 
ляетъ безъ вниианія, тавъ по поелѣднему названію, наоборотъ, 
псвхѵлогія доляна разсматрнвать душу, только вакь духъ, не 
йзелѣдуя «е въ союзѣ съ тѣломъ, какъ будто онъ ест» для нея 
нѣчто случайное и несущественное, и не касаясь вовсе тѣлес-
вой каави. Й то и другое въ нашен ваукѣ было бы крайво-
стію. Названіе псяхологіи есть, безъ сомнѣнія, тѣснѣйшее; ноо 
обоввачаетъ самын вастадщіі предметъ ея: иствняое сущеетво 
человѣк* «стъ духъ, •яроявляющій себя въ существевномъ со-
юаѣ съ тѣломъ аяа—душа (фох**і). 

3) Цѣль психологЫ 

•пі, Бликавшая цѣль психолегів есть удввлетворевіе естест-
вевноыу желанію дутяа янать себя, доставить ея высокое удо-
вольствіе сямосвѣденія, но сх сакосознаніемъ душа увнаетъ в 
векостаточвость своего существа, еуетвость веѣхъ своихъ ко-
нечаыхъ стревлевін н глубочайшую яотребность «оедивеяія съ 
Едявнкъ веряовяыи» добромъ. Повавывая дутѣ сію потрв%-



ность и влеченіе во всѣмъ силамъ и дѣйствіямъ ея, нсихолѳгія 
вмѢстѣ открываетъ и саособн покорять вхъ ея *одѣ, прввести 
ее въ самообладаніе надъ собою, дабы она могла поставнть 
себя иа путь, ведущШ ее въ ея цѣди и адти иыъ безъ претк-
новевія, или побудить ее искать помоща къ тоыу ввѣ, въ бого-
дарованной свыше религіи. Дальнѣйшая цѣль психологіи есть 
приложить пріобрѣтенныя позванія о душѣ ЕЪ раздачныыъ жа-
тейсквмъ цѣляыъ и стремлевіямъ человѣка, именно—послукить 
наукѣ, искусству, общественной жизне. Какъ симъ стремленіяыъ 
наука наша прежде всего обязана бываетъ своимъ провсхож^ 
деніеыъ, такъ и воздаетъ инъ плодами своихъ изысканіи. 

4) Жите&ская психологІя. 

Отъ вастоящей наукв о душѣ долашо отличать такъ ва-
зываемое практич^ское званіе людей, которое пріобрѣтаетъ 
важдый въ теченіи жизви, частію на себѣ самомъ, а частію 
на другихъ. Каждый человѣвъ, вакъ существо самосознательное, 
наблюдая себя а другахъ въ раздичныхъ дѣйствіяхъ а состоя-
ніяхъ, мало-по-ыалу отвлекаетъ и собираетъ разныя повятіа о 
способностяхъ, свойствахъ а состоявіяхъ дуота, отноеяпцяся 
къ возрасту, полу, теыпераменту, звавію, племени и т. под. Та» 
вовыя понятія о себѣ и другихъ нушпы для жпзни,—виенно* 
чтобъ мы, вапр. противъ свловностей и способностей ве из-
биралв рода жизни, чтобы анали, чтовънасъ требуетъ исправ-
ленія в какъ намъ обращаться съ собою въ тонъ или другомъ 
случаѣ,—дабы ыы зналн, какъ намъ вести себя въ отношевіяхъ 
вашихъ съ блиянимв; кавъ различать добродѣтельнаго отъ 
лицемѣра, друга отъ недруга в, т. под. Но сін позаанія сут& 
частныя, необъединяемыя въ общемъ понятін души, суть поз* 
нанія логіей, а ве челоеѣка в саын по себѣ не заслуживаютъ 
быть предметомъ науки. ЧѢиъ совершеннъе бываетъ состояніе 
гражданскаго общества, тѣмь ыенѣе значенія им&ютъ въ немі 
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частные нравы и склонностн людей, тѣмъ иенѣе зависитъ отъ 
нахь ходъ дѣлъ. Коночно, пріятно нябдюдать это разнообразіе 
характеровъ; ны видниъ въ томъ иеисчерпаемое богатство Твор-
ческой силн, какъ она всеобшдё тинъ отпечатлѣваетъ въ без-
конечно-различнви. видахъ. Но предметомъ в&уви и иаенно 
философсиой иоветъ быть тольво этотъ есеобщій тпт, обще-
человіьческій характеръ, а онъ-то съ теченіемъ времени въ 
яародѣ и пріобрѣтаетъ господство надъ частнымн привычками 
н склонностями. Лице тѣмъ выше, чѣмъ ближе его харавтеръ 
яъ общему типу варода, а чрезъ него человѣчества. Богочело-
вѣкъ есть человѣвъ всѣхъ вародовъ и всѣхъ временъ,—чедовѣкъ 
вѣчный. 

5) Йсточтки психологіи. .цггнн .п»'] 

Къ пріобрѣтѳнію ученаго позианія о душѣ есть три гіс^ 
точвнва и бтсюда трв рода или лучше степени психодогін."' 

1) Наблюденіе, и преимущественно а) внутреннее, по 
котороиу душа, накъ существо самосознательное, сама внутрен-
намъ окомъ или чувствомъ видитъ или ощущаетъ, чтб она 
всякій разъ дѣлаетъ или .претерпѣваетъ. Но б) привыши на 
самой себѣ испытывать, что нзвѣстныа внутреннія ея дѣвствіл 
или состоявія еопровождаются извѣстныви явзеніями и пере-
мѣнаыи въ тѣлѣ, она по внѣпгаости другихъ людей завлючаетъ 
и о внутреннихъ ихъ дѣйствіяхъ н срстоявіяхъ в, таввиъ обра-
зомъ, отверзаетъ себѣ входъ въ душевную хизпь другихъ. По-
этому в наблюденіе внутревнее надъ душею вспомоществуется 
наблюденіемъ внѣшнит. Однако посдѣдвее всегда повѣряется 
первымъ. То а другое моаетъ бнть и •простое, когда иы нрямо 
ваблюдаеиъ себя, или другвхъ въ извѣстномъ состоянів; и 
пскустленное, когда мы себя илв другихъ (если это не про-

+ тивно законамъ человѣколюбія) нарочато приводимъ въ такое 
состояаіе, въ которомъ извѣстныя явленія или качества ихъ душі / 

д 
\ 
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ваблюдать можемъ. Когда мы, опираясь на самопознапіе, нау-
чимся ураэумѣвать свойство и яизвь другнхъ по ихъ душев-
нымъ проявленіямъ, то намъ понятны становятся проявленія 
дѵшя повѣствуемыя въ исторій н вся исторія человѣка дѣлается 
обширнымъ и весчерпаемымъ источвнкомъ псвхологів. 

2) Умозріьте. Умоврительвое поававіе о душѣ есть со-
зерцавіе чвстою иыслію того совершеввѣйшаго, чушдаго всѣхъ 
недостатвовъ и ограничевій, полнаго образца души, по кото-
рому зиадутся всѣ существующія пути въ дѣйствительномъ 
мірѣ, и вотораго всѣ они суть частныя и недостаточныя вы-
раиенія. Какъ вевидимая мысль, первообразъ сев восится надъ 
всѣмъ царствомъ человѣческихъ душъ и хиветъ въ вемъ зиж-
дительною своею свлою. Какъ всякая душа въ естествѣ сво-
емъ по нему создава в въ жизна по неыу доляна свободно об-
разовать себя: то ей и вроядено чистою мыслію созерцать 
его. Эта мыель первообрава души, нли идея душн, есть пород-
девіе собственнаго ея естества. Однако она раскрывается при 
аомощи опыта, ииенво, когда мы разсматриваемъ всѣ много-
разлачные виды дѣйствительно существующихъ душъ, когда по-
ставляемъ душу человѣческую въ порядокъ прочихъ тварей, 
когда слнчаемъ ѳя совершенства съ свойствами Божественвыми. 

3) Откровеніе. Откровенное возваніе душв получается 
изъ св. Писавія, гдѣ самъ Богъ, который и создалъ душу по 
своему первообразу и совершевно ее знаетъ, свидѣтельствуетъ 
намъ о Богоподобномъ естествѣ ея и строевіи, о жизва и вѣч-
номъ вазначевіа. Ученіе св. Писанія о душѣ, какъ обышовен-
но, излагается въ частвыхъ разбросанныхъ изрѣченіяхъ: но 
богословіе собираетъ ихъ въ одно стройное цѣдое. 

., , 6) Образовате « осарактеръ опытнои психолопп.., и 

•Ъ, 1) Наблюдевіе слуадгь орудіемъ къ составлевію опыт-
но$ псшологіи. Наблюдая' -въ дущѣ своей ила другвх-ь многія 
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частныя и случайяыя явленія, яапр. чувства, МЛСДЕ, желанія и 
проч., иы удобно замфчаемъ меяду нами сходств^ и раздвчІе; 
раздѣляемъ ихъ на классы, калдый язъ классовъ возводимъ къ 
ихъ причинамъ, т. н. силамъ и способностямъ душн; кі>и од-
нообразіемъ своей дѣятельноств въ разныхт, ея повтореніяхъ 
обличаютъ намъ и снои закоиы; сіи силы и способностн при-
водимъ въ соотношеніе мевду собою и потомъ сводинъ къ об-
щему нхъ корвю ааа основанію, саному существу душн. Но 
это существо души еще слито бываетъ со МВОГИМЙ частными 
отличіями ея, отвосящимися къ пдемени, темвераменту, полу, 
воарасту и пр. Сравнйвая всѣ этн частныя и случайныя видо-
измѣненія и состоянія души, мы мало-по-иалу усматриваемі 
одинъ общій всѣмъ людяиъ обрааъ еа; отдѣдяя его отъовыхъ 
видовъ и перемѣвъ, мы такимъ образомъ позяаемъ въ ненъ 
самую ея прнроду. Такое позианіе о пряродѢ дугои/пріобрѣ-
таемое чрезъ восходденіе отъ явденій къ прнчпиаиъ, отъ мно-
іжествевнаго къ едвнству, отъ частнаго къ общему, ва основа-
віи иаблюденін, есть тытпая психологІя.— Явно, что такъ 
какъ она основывается только ва явленіяхъ дѣиствательнаго 
существовавія дупін въ мірѣ чувственноих, то и нё достигаетъ 
до истнннаго существа души, нбо изъ того, какою ова является 
івъ вастоящей своей жизна, еще нельая вндѣть, какою ова 
додяша быть ьъ чвсюмъ своемъ существѣ. > *;' 

І 2) Умсітенной. Учствевная пеихолосія происходитъ ?<№-
да, когда являющійся въ онытѣ образъ души разсматриваемъ 
при свѣтѣ ея первообраза, и возводнмъ его къ возиожному со-
вершенству, Входя вниыательнѣе въ силы и способвости души, 
мы усматраваемъ нежду нимя такую тѣсную в внутреннюю 
связь, что всѣ онѢ одва предаолагаетъ другую и вмѣстѣ вза-
тыя составляютъ одну живую силу, одно чисто-дѣятельное су-
щество, въ отношеніи въ которому многоразличяые образи дѣй • 
ствительнаго бытія дупш суть вакъ бы частвые отрывки нѣюіг 



тораго внсшаго и совершеннѣвшаго образа аизни, только въ 
соедявеніи своемъ получающіе свои наетоящіи смыслъ и зна* 
чевів (Ѵіа саѵааІіІаНа). Про чемъ ііы усматриваемъ, что 
этв различныя силы и дѣйствія души могли бы составить единое 
существо и согласяую жизнь; для сего надобно отдѣлить отъ 
нахъ всѣ недостатви н несовершевства, привходящіе въ ннхъ 
отъ ^ліянія чувственноств.цртъ неравновѣсія ыежду способво-
г-тлмо- души, отъ коренной„ея порчи и другихъ подобньі&ъ при-
чинъ,—и на мѣсто ихъ внести въ душу противупаіожныя 
имъ .совершенства (Ѵіа ое^аііопіз). Но совершенствамъ дупж 
нель,зя; положнть предѣловъ; по сему во всѣхъ стремленіяхъ 
ея, ,и въ познаніа, в въ чувствованін, и въ дѣятельности, её 
ноставляется дѣлію безконечный црообразъ всяваго совершен-
ства (Матв. V, 4) (Ѵіа ешіиепііз). И такъ здѣсь мы встрѣг 

чаемъ. образъ Божій въ душѣ, отраженіе ,въ неи Божествен-
ныхъ соверщенствъ. Такое развитіе идеи душн при йрѣтѣ.) ед 
первообраза есть предметъ умственной психологів, ; Она, по,-
зваеть самое ястинное существо душв, которое а СОСТОЕТЪ БЪ 

обрааѣ.Божіемъ. , (і. 
3) Но еслн это существо души, этотъ образъ Божій въ 

нев мыпозваемъ врисвѣтѣ идеиіеа первоббраза, существа Все-
совергаеннаго, то> • для частаго, ясваго и твердаго воянавія о 
душѣ еадобво ниѣть такое же познавіе о Богѣ. Но хотя пер-
вообрайъ души, Богъ, отчасти, еьзерцалѣ творенія повнаетоя 
и естеетвевнымъ разумомъ (Рим. 1, 20. 21), однако • ведоста»-
ТОЧВОІ • собствевно Онъ даетъ себя познаваіь только изъ от-

' вровенія въ Сынѣ • своемъч который предвѣчно есть Богъ и че-
лояѣкъ (2 Цар. ГИ (119. Сн. І Парал. ХѴП, 17; Гезек. 1,26; 
Дан.ѴН, 13 аХ,,15;.Іоан. III, 13; 1 Кор. XV, 4 6 - 5 0 ) . Онъ-
іѵ есть истинный наягБ ІІрообразъ, который яввлъ намъ Себа 
и въ словѣ и въ воплощеаіні-ьиіпоруководствуіщего открове-
нія показатьу иакъ чедадтигв) аолучивъ обраэк.» Божіі при со-
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зданіи, помрачилъ его въ падеиіи н постеденно воз»ращаетъ 
въ искупленіи—есть задача психологЫ шблеискои. 

Йхъ отношеніе между собою. Нѣгь ви возмоавости, вн 
нужды полоаить совершенное разъедивеніе я отчуяденіе мевду 
втими различныни способами знавія душн ипроисходящими отсюда 
рагншга учевіами о неи. Оня якѣють естествеявую связь ме«-
ду собою и составляютъ одну полную науку о душѣ. Псвхо-
логія опытная раэсматриваетъ душу, какъ явленіе. Умствен-
вая—познаетъ ее въ ея суіцешт, какъ образъ Божій, аот-
вровенвая представляетъ ея Первообразъ. Одвавожъ наша на-
ука долада взять за главпое рувоводство одво что нибудь, и 
вменно опытъ, а прочими пользоваться только какъ пособіемъ. 
Имевио, опытъ (внутревній в внѣщвій) доетавлаетъ еВ поэна-
ніе о полокительвомъ содержаніи душв; унозрѣяіе объясняетъ 
ей внутревій сиыслъ, в значеніе его; а откровевное учеяіе о 
душѣ служитъ ей руководствомъ и критеріемъ, предостерегая 
ее отъ заблужденій. " 

7) Трудностъ психолоіщ м тсобія т прводолгьнт ея. 

Хотя ннчето вѣтъ нъ душѣ ближе самой душн а ни-
чего вѣтъ естественнѢе, вавъ существу по природѣ самосоана-
тельвоиу звать себя, однакоае пріобрѣтеніе иставаасо поана-
нія о себѣ соединено съ великими .затрудвевіями. 1) Внутрен-
вее наблюденіе надъ собою само по себѣ составляетъ велвкую 
трудность. Вообще, мы не столько водимся познавіями разума, 
сколько аеданіямн сердца, которьм порабощаютъ насъ госнод-' 
ству и подчиняютъ могущественному дѣйствію на насъ разно-
образнаго ввѣшняго міра, природы н общества, а не даютъ намъ „ • 
настоящимъ образомъ нрійдти въ себв, быть въ себѣ н наблю-
дателямв н иредметама наблюдеаія; для этого самораздвоенія 
обыкновевно душа либо сосредоточнваетъ иысль для наблю-
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денія при чемъ ослабѣваетъ въ неЙ сила наблюдаемыхъ дѣй-
ствій и явленій, либо предается дѣятельности и движеніямъ, 
сосгавляющямь предметъ наблюденіа, при чемъ ослабѣваетъ 
въ ней напряюенность вниманія н мысдь для наблюденіа. Вслѣд-
ствіе сего внутревнія явленія нашей" душн совсѣмъ не имѣютъ 
дяя нашего познанія тавой предметности, постоянства и раз-
дѣльности, вакъ явленія міра внѣшаяго; иы лучше ощущаемъ 
то, что представляется вамъ внѣ, чѣмъ то, что внутри насъ; 
лучше то, что стоитъ неподвижно въ простравствѣ, нежели 
то, что быстро течетъ и измѣняется во времени; дучше то, 
что раскрыто въ раздѣльныхъ вещахъ и частяхъ, нежели то, 
что слито въ простомъіЩ.нераадѢльномъ существѣ нашего я. 

2) Еще большей трудности подлежитъ уразумѣніе ввут-
ренняго существа души. Ибо душа въ настоащемъ состоанін 
вообще весьма медлевно пробуждается въ воспроизведенію въ 
умѣ своемъ, какъ всѣхъ прочихъ первообразовъ, тавъ и сво-
его собствеянаго. Если иногда швовь мглу чувственныхъ пред-
ставленій в просіяетъ въ ней лучшШ и высшій образъ воз-
можваго для нея бытія, то въ примѣненіи его къ себѣ она по 
самолюбію ве захочетъ признать въ вихъ своего первообраза, 
а въ себѣ даленаго уклонепія отъ него и поврѳшденія, н сво-
рѣе станетъ изиѣаять черты своего прообрааа по своему дѣй> 
ствительному состоянію, а сіе послѣднее представлять себѣ 
едиествешо для нея воаможнымъ и лучшимъ. Впрочемъ, и не-
зависимо отъ того, весьма трудно примирить въ повятіи душу, 
разсматриваемую ьакъ поитепоп съ душею яакъ ркаепотеѣоп. 
Н вакъ, напр. согласить простоту ея существа съ множествен-
ностію ея силъ и дѣйствій, ея духовность съ внутреннею за-
висимостію ея отъ тѣла, самостоятельность и свободу ея— 
съ подчиненіемъ всеобщей связи и порвдку вещей, ея неизмѣн-
вую личность^съ столь великими перемѣнами ея судьбы, ва-
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ковы еа нроаезоаденіе, размпныя сдучвайшя соетоянія, смеріь, 
жизвь загробная и пр.? ^">- ."'••і»<л«ь 

3) При таквхъ трудностяхъ опытов* уиственнаго познавія 
душа вѣтъ ничего естествеинѣе, вакъ призвать на понощь 
отвровевное учеиіо о ней, дабы имъ поподнить ведостатви иа-
шего человѣческаго вѣдевія; во заиыствованіе понятій язъ св. 
Пясзнія въ помощь естественной психологін не іуждо свонхъ 

• важныхъ затрудненШ. Ибо а) св. Пнсавіе илѣеть въ внду соб-
ствевво удовлетвореніе ае внтерееовъ наукв, а потребиости 
нашен нравствевной жизвя, и ва многіе важные для разума 

^ коревные вопросы одушѣ, кавъ-то: о существіь ея, какъ духа, 
о связи ея съ тѣломъ^ о ея строеніщ происхожденіи и 
т. п., ие даетъ прамаго отвѣта, такъ что рѣшеніе ихъ намъ 
уже •косввнв.ынъ образшъ надобво извлекать взъ практвче-
скихь его изрѣченій. б) Цо внутреннен связв между собою 
всѣхъ истинъ, вонечно, должно предполагать, что въ ученія 

. св. Писанія заключается трШіи разрѣшеніе в веѣхъ воемоя-
выхъ вопросовъ о душѣ; но дабв находвть въ немъ всякую 

. желанную нстину, для сего вужно имѣть око сляшкомъ и слвш-
; комъ чнстое для нашего человѣческаго умсгвевнаго зрѣиія. 

Но и . облегчевію свхъ трудностсй нзученія души есть 
4 извѣствые способы, воторае свободою я нскусствомъ иы но-

жемъ еще болѣе распространять и усовершевствовать, 
Пособія къ облегчевію затрудненій. 1) По отвошенію 

къ внутреанену самоааблюденію, правда, мы болѣе завим&емея 
ввѣшввмъ міроыъ, неаелв собонг, но и въ свошенш еъ нимъ 
ыы нивогда не эабываемъ себя; въ нашей ае власта состоитъ 
болѣе и болѣе убѣгать гитейсваго развлеченія и въ увдиненіи 
находить и созерпать себя. Трудно для души раздвояться яа 
дѣятельность ваблюдаемую и мысль наблюдающую, но по край-
ней ыѣрѣ нн въ вакихъ дѣйствіяхъ ц еостояніяхъ, дадс въ 
самой снльной страстн душа не лерестаетъ ощущать себд, и 
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по прошествіи ихъ моветъ воспомийать и йбпытывать' свбв 
ощѵщенія. Дользуясь симъ свойствомъ душн, психологія мо-
жетъ, чрезъ постепенный яавыкъ, свое самонаблюденіе углуб-
лять и внѣдрять въ своей душѣ такъ, что она во всѣхъ со-
стояніяхъ, д»ше безсознательвыхъ, какъ напр. во свѣ, канъ бы 
пояня заданвый ей урокъ, с&ма инстинктуально будетъ замѣ-
чать въ себѣ то, что въ ней въ то время происходитъ. 

Въ сравненіи съ нонятіемъ внѣшнихъ вещей самонаблю-
деиіе д^ши иадъ еобою веегда будетъ имѣть ио крайнеи нѢрѢ 
то преимущество, что душа все свое содерланіе ямѣетъ не>-
посредственно въ себѣ, въ своемъ чувствѣ, и съ нимъ одво-
родна. і і 

ІІри постепенноыъ ея самососредоточеніи ѵь себ* ' и 
изощреніи виутренняго взора постояннымъ наблюдеиіемъ надъ 
собою будет* ослабѣвать н мнимая очевидность чувствевйахъ 
вещеи, а напротивъ возрастать сила и осязатёльность ввуг-
реннихъ явленій. я ,, 

2) По отношенгю кж умственному самосознапш Трудво 
расврыть въ себѣ идею первообразнаго суіЦества и бытія души, 
но ва то вѣдь, конечно, вѣтъ ни одной души, которая бы въ 
томъ илн другоыъ видѣ не была дввжима безсмертяымъ жела-
віемъ лучшеЙ для себя жизни, и не устремляла бы мыслей ю> 
яснѣйшему и вивѣйшему представлепію о нев. Бто какъ му-
дрецъ ищетъ истиннаго познанія себя, тотъ не оставитъ воз-
буждаіь, возѵрѣвать и очищать въ себѣ этого еетествевваго 
стремленія душа философскимъ размышленіемъ. Правда, мы 
любимъ настоящее новреждеввое и недостойное состояніе 
своей души, і неохотво отрекасмся отъ веі'о мыслями и ае-
ланіями; но часто а противъ воли ыы принуждены бываемъ 
иидѣть наше ввутреннее растлѣніе и безобразіе, въ сравненія 
съ первосозданноюі иашею красотою, въ зеркалѣ совѣсти; нашъ 
долгъ требуетъ ота ваеъ стараться, чтобывто око нашей со-
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вѣсти было чисто, дабы при свѣтѣ его и тѣло, т. е. самое 
существо душа было свѣтло. Настоящее земное и чувственное 
состояніе дупги много потемняетъ собою чястую, первообрзз-
ную ея врироду, но оно же и проявляетъ ее въ себѣ; всѣ 
свойства, салы, дѣйствія в перемѣны души, при свѣтломъ, 
благонамѣренномъ разсматриваніи ихъ, сами собою, нечув-
ствительно препроводдаютъ мысль нашу иъ тому высовому 
первообразу души, коего онѣ суть частвыя отрывки и отра-
веиія. Всѣ сіи разсѣявные лучи его, по ввутрениему взаим-
ному сродству, сами собою соединяются въ одинъ богоподоб-
ный образъ; намъ остается только горнею мыслію болѣе и 
болѣе раскрывать въ себѣ овын образъ и преобраваться вь 
вего огь славы къ славѣ. 

3) По отяошенію кб употрвбленію ояюровенной псмг 
холоііи. Свергьестествевное ученіе св. Писанія о душѣ не-
ностнаимо дла естественваго разума; но когда умственвыыъ 
соаерцаніемъ раскрыта будетъ въ созшшіи идея дутн, то само 
собою откроется взапмное, живое соотеѣтствіе и согласіе 
мевду обѣима ученіями; оба привлекутъ ©дно другое в най-
дут* другъ въ другѣ прилоаеніе и пополненіе, Уразумѣвіе ае 
таииствевнаго смысла божественнаго ученія о душѣ мы долкны 
заимствовать у Отцевъ Церкви и святыжъ подвижниковъ, кои 
отверзли себѣ оный молитвою, постомъ н подвигамн благо-
честія. 

8) Отиошніе псшолоіш к& друыімъ наукамъ, 

Человѣкъ, какъ существо духовно-тѣлесное, есть связь 
міра веществевнаго и духовнаго; низшею половаиою онъ вхо-
дитъ въ кругъ природы, какъ часть въ цѣдое, высшею въ об-
щеніе авгеловъ и Бога, одной онъ первообразъ и цѣль, дру-
гов - образъ н подобіе. Потдаму инаува очеловѣвѣ составляетъ 
связующій чденъ дѣятельннхъ в08вышеннвхъ наукъ, ко веѣмъ >*• 
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имѣеть какоеіВвбудь отвошѳвіе, а нмевно: частію служитъ 
имъ сама, частію пользуется ихъ услугами. Она имѣетъ отно-
юевіе: 

1} Къ наукамъ естественныт. Низшею частію своего 
существа, нменно, животною душею, растительною жнзаію и 
вещественвымъ началомъ тѣла, чедовѣкъ входитъ въ царство 
природы, принадлежитъ въ числу ея твореній и кавъ часть 
жвветъ вънев жизнью цѣлаго. а) Его дивотяая душа, т. е. та 
часть человѣческой души, къ воторой относятся его земныя 
представлевіа, ощущеиія и скловности, во всей юсъ подроб-
носта и постепенности раскрывается въ царствѣ животныхъ; 
по неи человѣкъ есть полное животное и диветъ въ различ-
ныхъ, весьма замѣчательныхъ психологическихъ соотношевіяхъ 
съ животными. .6) Растительная шизнь его тѣла во всѣхъ ея 
отправлѳніяхъ и во всемъ развитіи представлается вт> царствѣ 
растеній; его живое тѣло есть именно растевіе и имѣетъ 
весьма тѣСное соотношеніе съ царствомъ растеній. в) Стихіи 
тѣлеснаго его состава въ неоргавическомъ парствѣ представ* 
ляются въ видѣ самостоятельннхъ вещественныхъ дѣятелей; 
тѣло его есть вещество н состоатъ во внутренней связи съ 
веществѳввою природою; духъ человѣка получаетъ опредѣлен-
ный образъ 8 сушествованіе ве иначе вавъ посредствоиъ души 
шявотной, тѣла шиваго и вещества сложнаго. ІІосему психо-
логія вмѣетъ ближайшую нушду а) въ знаніи зоолтгщ ибо 
человѣчесвія позпанія, чувства и стремленія суть не иное что, 
какъ обрааумленныя, такъ сказать, кивотныя представленія, 
ощущенія и склонности, и душа человѣческая есть образум-
ленная и къ Богу стремящаяся душа животнаго. Посему 
весьма полезио для псяхологія изучать поананія, чуутва и 
нравы животиыхъ. б) Отдалеввую—въ ботапшѣ и физюло-
гіщ ибо сстествешшя, перемѣны и состоянія души, зависящія 
отъ шемевв, тсмпераиевтовъ, ноловъ, воарастовъ, сва и бдѣ-



ніяу обморова и смерти и т. и., оснОвывакййяина; сбкзѣ дупга 
съ растительвою иизнедѣятельностію тѣл»; которое изслѣдуегся 
фазіодогіею, а рагдѣльно разсматрнвается въ царствѣ растеаій. 
в) Еще отдаленнѣишую—вь химіи и физшѣ; ибо вещество 
есть опора для проявленія духа, и раэнвми вндаин вещества 
опредѣляются разные обравы сего проявленія. Въ этомъ отно-
шеніи пвща и дитіе, которыми мы пигаенся; воздухъ, кото-
рымъ дышемъ; небо, водъ коимъ дивемъ; одежда, воей одѣ-
ваенся; предиетн, яа которые сыотрвмъ; земля, по коей ходимъ 
в пр.,-~ все производитъ извѣстное вліяніе ва душу и все до>-
стойно изученія психолога. > 

Но эа то пенходогія съ своеб сторовы Деетавляеть важ-
ную услугу есѣмъ взчисленнымИ естествеянымъ наукамъ. Нбо 
'чедовѣкъ к аменао цуша его есть смыслъ а цѣль всего вада-
маго творенія; всѣ разрозневныя въ првродѣ творенія въ вемъ 
Ьриходятъ во взаамный соіозъ, и въ немъ достигаютъ своего 
%азначевія. Такъ а) всѣ способаоств, чуветва в иаЕлоннѳсти 
жввотной души получаютъ настояіп.еесвое зваченіе только оъ 
душѣ человѣка, гДѣ онѣдѣлаются разумныии и устремляюия 
къ цѣлямъ, лежаадимъ ' еа предѣдами вадвмаго бытія. Напр. 
навлонность половая, въ жйвотныхъ слѣпая а грубая, въ ч«-
ловѣкѣ становится разумною и велвйодупюою любовію силь-
ваго къ сдабому, основою общественвой ввэнв' к исторія; и 
й4 сей сгепенв есть уйе обравъ таинстВеннзРо и божествен-
яаго союза Іисуса Христа и Церкви; иадѣсь—то наи* объае-
вяется, чего аавотяое оное ©тноіпевіе слуаить отдаленнымъ 
прообразованіемъ. Растительная потребность тѣла прйнвмать 
о уподоблять пищу, въ жввотвой" душѣ становится наклонностію 
въ пр**брѣтеаію еобственности, гакъ средства для земнои внзни, 
а въ духѣ человѣческоыъ—наклонвостію приаимать в усвои-
вать себѣ понятія, вакъ пищу, слуващук» ддя рааввтія духов-
ваго существа дупш; а васей стевейй^яаа является у«*»обра-
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зоиъ безсмертной для дудіи а тѣла пищи—плоти и крови 
Господа иашего Іисуса Христа, и здѣсь тольво отирывается 
намі., накъ <>ная растительная потребность слуюитъ отдален-
ным* прообразованіемъ высшей потребности вѣчноЙ жизни 
нашего естесгва. Подобнымъ образомъ, дивотный азыкъ слу' 
аитъ прообразованіемъ сюва 9еловѣческаго, а оно образоыъ 
Слова Боаественваго—Идостасвзи>*і..ію разъясненію Отцевъ 
ЦерВВИ. ;).,.( 

Тове должно сказать и о всѣхъ другихъ склонностяхъ и 
способвостяхъ души животнаго. Посему психологія служитъ 
весьма существеннымъ изъясненіемъ для зоологіи. 

б) Жизвь тѣлесная ееть опора существованія души и от-
правленія первой суть основа для дѣйствій послѣднеЙ; почему 
тѣ и заимствуютъ свое значеаіе и объясненіе отъ сихъ. Такъ* 
физіологичесвія отправлевія чувственныхъ оргавовъ, желудка и 
мышцъ, непонятны безъ свѣденів" о наблюденін, ощущенін и 
произволѣ дупш шивотноЗ, тавъ, кавъ сіи послѣднія въ свою 
очередь безъ идей познаніа, чувства и свободы. Таръ, физіоло-
гическіе процессы рожденія, питанія, возрастанія, болѣзви и 
смерти тѣла получаютъ свое значеніе тольво въ происхождег 
ніи, возраставіи, въ болѣзняхъ и сыерти человѣка душевнаго, 
такъ вакъ въ свою очередь и сіи душевныя перемѣны имѣютъ 
свой нервообразъ въ соотвѣтствеяныхъ ииъ переиѣнахъ іел% 
вѣка духовнаго. Съ этой стороны психологія доставляетъ весі>г 
ма вааную помощь для физіологіи. 

в) Наконеаъ а.саиое вещество, входащее въ составъ 
тѣла, составляющее предметъ изученія химіщ съ неоргани-
ческвми сддамя, в% вемъ дѣйствующими, разсматриваемнми 
аь физцкѣ, получаетъ свое настоящее значевіе тольво тогда, 
когда служатъ орудіемъ для цѣлей духа, когда входя въ тѣло, 
какъ бы вробивается СБВОЗЬ различвые процессы, дабы, очис-
цавшвсь аертвевнымъ ,огнеиг, сгорѣтьияа олтарѣ духовноі 
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жизви. Различные процессы природы, кавовы: свѣтх а тьма, 
пратявеніе а отторженіе, электрнчество, хлмнзыъ, иагнетвдкъ 
н проч, суть ве авое что, кавъ предварительное ея упраквеаіе 
въ томъ урокѢ, которыб ей надобно совершить въ человѣче-
скоыъ естествѣ на слуденіе духу. Посему лучшій, н наиболѣе 
человѣческій взгдядъ иа ннхъ есть,—сиотрѣть на нахъ, какъ 
на сямволы и вещественння выраденія явлевій дука въ овов 
хизаи человѣка, напр., какъ ва сиаволы мысдя а безсмыслія, 
любви а венаввсти, гаѣва и друяества, повиновенія и упрям-
ства и т. п. 

Отсюда понятво, что человѣкъ до тѣжь поръ яе уразу-
мѣетъ природы, пока не познаетъ саыого себя, ибо онъ самъ 
есть еа сыыслъ. А нока онъ познаетъ себя въ прародѣ, до 
тѣхъ поръ не моаетъ увидѣть въ прнродѣ и отраженій Бояе-
ственныхъ совершенствъ; нбо овъ самъ только носитъ на себѣ 
образъ БоаіЙ. Медду тѣмъ сіе-то именно естествознаніе и 
есть ао-аетинѣ душеполегно. 

2) Кі.наукамъ о человѣкѣ. а) Псяхологія эмгтртеская 
амѣютъ нужду въ цсторіи человѣка,. ученой, худояественной, 
граяданскон, личвой, частной и всеобщеа. Ибо исторія чело-
вѣка есть развитіе всего сокрытаго въ духѢ его богатства 
аязни съ ея законами по пространству и времени. Чтб въ 
душѣ неудоборадличимо и неуловнмо по частности и быстротѣ 
дѣйствіи, то въ нсторіи представляетса наблюденію въ раздѣль-
выхъ явленіяхь а долго совершаюпгихся событіяхъ. Тавимъ 
образомъ проявлеаія ума естествеяно наблюдать въ исторіи 
науки; проявленія сердца—въ исторіи искуссгва; проявленія 
воли—въ исторіи государства. Но а наоборотъ; какъ совову-
пить аодъ одивъ обзоръ эту исторію наукв, вскусства и госу-
дарства, н тѣыъ паче всю въ цѣдости исторію человѣва, 
распростертую по необъятному пространстеу и иеизиѣри-
иоку времени^ ! И какъ уразумѣть сокровенные закош а пру-
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жвны дви*ущіе всѢми сими событіями, если ве поставлая ві 
соотвѣтствіе съ нвми самвхъ себя, гдѣ вся эта исторіа въ ыа-
ломъ видѣ и внутревнемъ союзѣ является сознанію? Слѣдова-
тельно и наоборотъ, истинное истолковаяіе исторіи есть психо-
логія. 

б) Пснхологіа умствепная вмѣеть вувду въ теорт на-
уки, искусства и нравственности жизни. Теорія науки есть не 
ивое что, какъ органазовавтійса разумъ; теорія искуссгва 
ееть представденное въ мыеленвоиъ образѢ эстетвческое чув-
ство; теорія общественвой аизни—раскрытая врирода волв; 
слѣдовательно цѣлостная свстема философщ есть полное по-
ввтіе чедовѣческасо духа, отпечатлѢвное въ иадовевіи. Весьма 
полезео пріобрѣтевное нами путемъ ввутренняго наблюденія 
познавіе о разныхъ силахъ нашего духа сличать съ тѣми нде-
альныыи взобраяеніямн духа, кои начертываются въ философ-
свиіъ системахъ, дабы свои психологичесвія объ няхъ идеи 
повѣрять, исправлять и пополнять метафизическими идеями о 
вахъ фнлософовъ. Почему, напр. ве повѣрять своихъ понятій 
объ уыственномъ познаніи, о язывѣ, о совѣстн и т. п. тѣма 
повятіяыи, кои философіа сообщаетъ о нихъ въ овтологіи, въ 
теоріи языва, вт. теоріи нравствениости, гдѣ всѣ эти понятія 
излагаютса во взаимной связа? Въ семъ смыслѣ умственная 
психологія есть часть фвлософіи, и кавъ часть, свою жизаь 
нолучаетъ отъ дѣлаго. Но съ другой стороны, всѣ сіи теоріи 
ваукн, искусстваилшзни будутъ по необходимости шатки, мечта-
тельвы и погрѣжательив, если ие будутъ основываться на псяхо-
логическоиъ изученіи соотвѣтствующихъ имъ силъ, какъ онѣ 
суть въ дѣйствительной жизви душа. Ибо въ упонянутыхь 
теоріягь излагаютса законы разлнчвыхъ душевныкъ силъ; а за-
коны эти доланы быть не вымышляема, а снимаемы аервона-
чально съ живоВ дѣятельиости силъ, дабы могли опять имѣть 
къ ешгь прилоаеніе. Огь пренебреленія къ психологів проис-
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ходяті< ловныя теоріи вауви: эмпиртш, пдеалшмъ, мисти? 
цизш и скептицизмъ. Отсюда ке въ теоріи йзящнаго искусства— 
всѣ эти одинъ другому противорѣчащіе толкв о классщизмѣ и 
романтизмѣ, о подражаніи и творчествѣ, о чувствитель-
ности и сухостщ о нравственности и безнравственности. 
Отсюда хе в* правтивѣ—либо ригоризмъ, либо поблаяіва, у 
моралястовъ и педагоговъ, односторовнія системы исправле-
нія и безопасностщ у законодателей, порывы къ конституціи 
алд деспотизму, у политаковъ н т. под. 

3) Къ наукамъ боюсловскимъ—откровенныш. Корент 
ной характеръ души человѣческой состоитъ въ стремленіи ев 
къ Богу, а удовлетворяется ато стренленіе ея въ благодатномъ 
свисхояденін Вога въ ищущей Его душѣ. Отсюда тѣсный 
взаимвын союзъ неихологіи со всѣмъ вругомъ богословскихъ 
наувъ. Психологія вмѣетъ нуяду въ нигь, нменно: 

а) Вь наукѣ Боюсловія. Богословіе сообщаетъ самое 
совершенное, вакое только вмѣстимо для человѣческаго разума, 
повятіе о нервообразѣ души—Богѣ, о саыомъ образѣ и водог 
біи Его—душѣ? и взаимномъ отношевіи вхъ. а) Дабы уразу,-
мѣвать сущвость души—образъ Божій, надобно имѣть предъ 
очамн еа нервообразъ—Бога а частнѣе—Богочеловѣка. Но 
естественныи разумъ, хотя и самъ по себѣ не чуждъ нѣкото-
рыхъ довятів о семъ, однако же удовлетворительво рѣшить 
ваншѣйшее о душѣ, вакъ-то: о ея происхоядееін, первовачаль-
иомъ состояніи, вазначеаіи, анзни по смерти н о вѣтеомъ ея 
спасеніи или отверхеяіи, онъ безъ помощи откровенія не мо-
гетъ. Отсюда происходитъ между прочимъ тотъ весьма ващ-
вый недостатокъ психологіи, что настоящій образъ бытія души, 
не смотря на всю его неестественность, она б. ч. почнтала ей 
совершенво естественнымъ и сроднымъ. Одно Богословіе изъ 
св. Писанія нроливаетъ яеныи и удовлетворительный свѣтт. на 
всю высшую ^ р о н у дупшг.(і^ вмѣстѣ;)съ .іфмъиотиошеніе ѵ 
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души яъ Богу, коренное стреилевіе ся къ соедвненію съ Нимі., 
которое составляетъ собствевный харавтеръ ея и даетъ пра-
вило для опредѣлевія назначенія и относвтельнаго достоннства 
ея снлъ и дѣйствіа, ея религіовная жизнь—все это съ удовле-
творвтельною ясвостію отврывается только изъ св. Писанія и 
имевво изъ Новаго Завѣта, воторый изображаетъ внутренній 
спасительный союзъ душн съ Богонъ. Только тогда душа ныен-
во в познаетъ себя, когда то саыое Высочайшее добро, коего 
она всѣми силами своики жаядетъ, во коего только нѣкоторый 
образъ уловляетъ въ тускломъ зерцалѣ чувственнаго бы-
тія, само къ вей нисходвтъ и пріемлетъ ее въ деланное вѣч-
вое соедвненіе съ собою. 

б) Вь исторіи Церкщ. йбо исторія Церквн представ-
ляетъ жазнь духовнаго человѣка; ова разлагаетъ на отдѣльныя 
явленія в событія всѳ то богатство содерааиія, которое слитво 
заключается въ вѣрѣ и даетъ ооытно ваблюдать тѣ саиыя 
таинствевныя и сверхъестественныя двнлевія, свойства и стихіи 
вѣрующей души, кои Богословіе сокращаетъ въ одно понятіе, 
Въ семъ случаѣ и исторія прочихъ лоаныхъ религій есть 
весьма волезное пособіе для психологіи, ибо можетъ быть нн-
гдѣ такъ ве открывается истннвая природа глубочайшей оо-
требаоств душн, вмевво делигюзвой, вакъ въ ыаогоравличныхъ 
тщетныхъ усиліяхъ души самой отъ себя ороизвесть нли въ 
кругѣ вндимыхъ вещей отыскивать ту духовную, свыще исхо-
дящую воду визни, которая нувша для удовлетворенія оной 
какды. 

Но съ своеи стороны и Богословіе не мокетъ ве призна-
вать тѣхъ услугъ, ковмв одолкено оно психологін и именно: 
а) для сижемы Боюслмія, психологія. составляетъ необхо-
димую вспомогательную науку. Ибо ученіе Богословія о Богѣ, 
вакъ существѣ безконечномъ,, невиѣстимо и неудобно пріемлемо 
рамо по себѣ, безъ донятія о чслмѣкѣ, ограниченномъ Его 

9 
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образѣ н нодобіи. Какое мы мояемъ инѣть представленіе о 
Бокествеввпй преиудрости, благости, свлтости, еслв ие имѣемъ 
пакакого понятія о человѣческомъ разумѣ, сердцѣ а волѣ? Нѣ-
которое прнблизвтельное объясвевіе таанства св. Тровци 
сами св. Отцы в учители Церкви заимствовалн изъ отношеыій 
разлнчныхх силъ единосущнои души; отяошеніе Бога къ ыіру 
ывого объясняется отношеиіемъ духа чеяовѣчесваго къ тѣлу. 
Учеыіе Богословія о человѣкѣ ие моветъ наитп такого лег-
каго пріема и усвоеиія у насъ безъ психологическаго о неиъ 
учевія; ибо первобытное состояніе веввввости чсловѣка вамъ 
иепонятио, пока ш не усмотримъ и теперь въ душѣ своей 
стремленія всѢхъ силъ ея ко взаимноыу согласію, къ надлеаа-
щеи подчиневвости низшахъ салъ внсшамъ и къ освобождевію 
ея отъ чуествевности. 

Ученіе о паЬенги тѢмъ глубае войдетъ въ нашъ разумъ 
а еердце, чѣмъ лучше мц повнаемъ настоящее раетроевное 
состояніе души. Дабы ишвѣе чувствовать всю спасительиую 
сялу искуплепія и образовать представлевіе какое иибудь о 
состодніи душа ио смерти в будущемъ просдавленіи и отвер-
аеніа ея, надобао знать силы и способаостя, двииущіяся в-в 
дутѣ а хеперь, ао шаядущія вадлеяащаго раскрытія высшей 
сроднон* имт. областн бытія; знать отношевія душа къ тѣлу и!. 
коренной законъ образованія характера души. И о духовномі >;• 
союзѣ Боѵа еъ чедовѣкомъ въ храстіанской реднгіи ве воз^ 
мояно имѣть основательнаго шшятія; неприлагая учевіа св. 
Пнсавія въ ученію психологическому. Всѣ богословсвіе трак-
таты о заповѣдяхъ евані'ельскихъ, о иравѣ церковзоыъ, о танп-
ствахъ, о служеніи пастырскомъ, о возрастахъ духоввыхъ и 
пр, и пр,, препровождаютъ къ ученію психологіи о человѣкѢ. 

б) Для жторш церковной пснходогія служитъ ве 
только истолковательннцею разнообразныхъ явдевій н собатій 
Церквн, орудіемъ къ соедавенію ея богатаго, по пространству и 
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временя разбросаннаго содераанія, въ одинъ еіройныи ходъ 
духовиой яшзяи,—указателемъ законовъ, управляющихъ ходомѵ 
сей жизви, и отчасти, какъ бы одушевляющимъ иачаломъ всто-» 
рвческасо матеріала. Въ семъ случаѣ составъ и устройство 
Церквн, ея обряды и Богослуженіе, истинное ученіе и ереси; 
раздѣлевіе церквей и ихъ характеры, нравы и обычаи христі-
анъ, примѣры благочестія или нечестія, и пр, и пр., всѣ сіи 
явлеиія—какъ пронзошли они изъ существа душя иотношенія 
ея къ Богу, такъ въ наукѣ же о душѣ отчасти а находятъ1 

свое изъясненіе. 

9) Методъ психологги. 

Въ познаніи душн психологъ слѣдуетъ' другОму методу, 
нежели какои прилнчествуетъ ему въ изложеніи познаній. Въ 
первомъ случаѣ онъ восходитъ отъ частнаго ЕЪ общему, отъ 
временнаго ГСБ вѣчному, отъ самой души въ тому, что есть 
въ ней боаествевваго, какъ то описаво выше. На разныхъ1 

степеняхъ сего восхожденія, имъ употребляется въ пособіе: ' 
а) Опжанге. Такъ овъ описываетъ ила силы или способ-1 

ности душн по ея дѣиствіамъ, своЗству, отвошенію и пр.,1 

подобно какъ натуралистъ описываетъ капое либо растеніе, по 
его признавамъ, свойствамъ и пр. Это пріемъ психологовъ—' 
эмпириковбу напр. Кондильдка, Платпера, Д. Стюарда. 

б) Анализъ. Аналнзъ не останавливается на поверхностй 
явленіб, а ищетъ ихъ основанія, углубляетса* въ ихъ прячины, 
изыскаваегь начала и корни дѣйствій. Это психологія кри-
тическаго напраелетя, напр. Канта, Якоби. 

в) Телеолтгя. Этотъ способъ состоитъ въ томъ, что 
душу разсматриваютъ, какъ организмъ силъ служащихъ и со-
дѣйствующихъ одна другои и въ такомъ случаѣ для кавого. 
нибудь, напр. умственааго, отправдевія или дѣйствія предпола-
гаютъ въдушѣ соотвѣтственную ему силу и способносп, или 
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взъ понятія солы проааводятъ ея дѣйствія, тавъ какг Й пату* 
ралисты по оргапу животнаго судятъ о его отправлеиін, иди 
наоборотъ, изъ отправленія опредѣляютъ сущиостьоргана. Та-
кой методъ употребляшъ псахологи идеалиепш, ваар. Фнхте 
въ выводѣ способеостей души изъ первоначальво онредѣленной 
дѣятельности я. 

г) Параллелпзмъ, которымъ сялы' и дѣйетвія душв сво-
дятъ въ соотвѣтствіе съ органамв в отправденіямн тѣла я ва 
послѣднемъ, какъ видвмомъ, едѣдятъ невидамыЗ ходъ и свой-
ства первыхъ. Такой методъ свойствевенъ тѣмъ философамъ 
натуралистамъ, кои во всемъ хотятъ видѣть тоядество вде-
альнаго н реальпаго, духовнаго н вещественнаго. Такова, напр. 
Шторгя души Шцберта. 

д) Наконеи>, методь абсолютный. Дераащіеся этого 
способа принимаюгь душу, въ чистѣйшей ея еущности, ш 
адею, еоторая, будучи сама въ себѣ сдитна, босатствомъ дій-1 

ствій въ дѣйствательности, подъ формами П. и В., по зако-< 
намъ вѣчиой необходвмостя, раскрываетъ въ азвѣстныхъ явле-
ніяхъ свое существо. Это методъ пеихологовъ, поелѣдователей 
абсолютпаго идеализш Гегела, напр. Мвшле, Розснвравпа. 

Бсѣ 9ти методы имѣютъ каждый свою вигодную сторову, 
но исвлючительно, &ъ наукѣ о душѢ не мояетъ быть упатреб--
ленъ т оданъ; каадый взъ нихъ можегь быть полезепъ тольво 
ѵь своеиъ мѣстѣ. 

10) Полъза пешолоп». 

Польза нсихологів мояетъ быть двоякая, теоретичесваж 
и правтнческая. 

а) Теоретшеская польза психологіи еоетонтъ въ тонъ, 
что она сообщаетъ человѣку позваніе объ вемъ самомъ, слу-
ващее средоточіемъ всѣхъ прочихъ иоанавія. Человѣіеска» 
душа $сть блидайшая совроввщпица давныхъ даровъ, явлевій 
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тайнъ. Везъ ученаго изслѣдованія этихъ1 куховныгь драго-
иѣнностей, съ однимъ только простымъ сознаніемъ ихъ въ 
себѣ человѣкъ есть только стражъ ихъ, а не обладатель. Одна 
„аѵва, а именно философская наука о душѣ, въ собственномъ 
смыслѣ открьіваетъ насъ намъ самимъ, и отдаетъ намъ сокры-
тое въ насъ духовное богатство въ руки. Съ этимъ только 
самопозианіемъ чсловѣкъ нріобрѣтаетъ духовную самоувѣрен-
ность о самостоятельность, уразумѣваетъ цѣну и назначеніе 
онружающихъ его всщей и воодушсвлястся прсдчувствіемъ и 
надеждою вѣчной и блажснной жизни въ Богѣ. 

б) Практичесшя польза психологіп состоитъ въ томъ, 
что эта наука даетъ наыъ сильнѣйшія побужденія исполнять 
свои обязаппости къ Богу, блианимъ и къ себѣ самимъ. 
Позиавая, что прекрасвый образъ души нашеи есть толыір 
слабое мерцаніе высочайшей славы Божіей и что душа наша 
въ Богѣ иыѣетъ конецъ всѣхъ стремлсній, мы живѢйшимъ 
образомъ возбуадаемся любитъ Его, кавъ бсзконсчное добро, 
нриближаться къ Нему подраяаніемъ Бго совершевстваыъ, 
стремиться къ соединенію съ Нимъ, Находя тотъ же отблескъ 
естества Бошескаго и въ блнжннхъ нашихъ, мы эту любовь 
къ Боѵу иершосвмъ и на иахъ. Обшшовенно образъ Божіи 
въ людяхъ сокрытъ бываетъ подъ нѣкоторыми дикимм, такъ 
сказать, наростами,—психологія извленаетъ его наружу и очи-
щаетъ. И когда люди въ иервый разъ встрѣчаются другъ съ 
другомъ, то ио сходнымъ высокнмъ чертамъ узиаютъ БЪ ссбѣ 
чадъ одного Отца небеснаго и объемлютъ себя взаимвош, 
нѣжіюю и ночтительною любовію. Наконецъ и каждый порознь, 
иозиавап свою виеокую природу, научается увааать себя, воа-
вышаться иадъ всЬмъиизшнмъ—чувственнымъ, устремлять своіі 
духъ горѣ, болѣзновать освоемъ несовершснствѣ и нечистотѣ, 
дѣятельно очнщать въ себѣ иомрачснный страстямн образъ 
Бодій и такамъ образомъ обрѣтать въ себѣ Бога. 
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11) Раздѣлеме психолош. • <<•• 

Естество куши 1) имѣетъ свой опредѣленныи и на всю 
кизнь, даже на всю вѣчность, въ основеыхъ чертахъ своихъ 
невзкѣвный, офозв промленія, открываюіцінся въ извѣст-
ннхъ свойствахъ и дѣйствіяхъ. Это ея личностъ вли состоявіе 
самосознавія. Описать этотъ образъ души человѣческой, отра-
яающій въ себѣ образъ БояШ, въ воренныхъ чертахъ его, 
есть предметъ нервой части психологіи. Но 2) этотх, корен-
вой образъ души человѣчесвой нигдѣ не является во всей верво-
образнои чистотѣ и цѣлостн своей, а всегда облевается мно-
жествомъ частнѣйшихъ обличій или вѵдоизмѣтнт, н нигдѣ 
не вребываетъ въ одннаковоаъ, вензмѣвномъ состояиІщ а 
вроходитъ различныя фазы или формы развитія. Эти частнѣй-
шія видоизмѣненія и перемѣпчтыл состолтл душв суть 
ни что ивое, какъ разложеніе еднваго образа души на разные 

, его части или момевты, вааимно другъ друга доволняющіе. 
Указать, какое видовзмѣненіе нлн состояніе душн какую именно 
'черту, или вавой момевтъ образа Божія въ себѣ представляетъ, 
н какъ всѣ оаи въ сочетаніа отражаютъ въ себѣ нѣлый со-
ставъ его есть задача второй части всихологіа. Первую пасть 
можно назвать фпзІологівю или естествословіемъ души, по-
тому что она пошываетъ, что есть душа сама въ себѣ, 

. ръ своемъ естествѣ; а вторую—исторіею душщ ибо она во-
казываетъ, какою душа бываетъ. 



психологш 
-чтсть исрвайѵ <> 

і 

О ертествѣ души человѣческой. 

Естествословіе души разсматриваетъ душу чсловѢчесвую 
ила въ цѣломъ ея существѣ, или изслѣдуетъ порознь различг 
ныя ея силы и дѣйствія. Почему первая часть психологіи раз-
дѣляется на два отдѣленія, изъ коихъ первое составляетъ оо~-
щее естествословіе души, а второе—частное естествосло-
віе души. 

ОТДФЛБИШ ПЕТВОЕ. 

Общѳѳ ѳстествословіѳ дупга *) 

I. Мѣсто челоеѣка вь ряду земныза сугщесѵш. 

Видвмыи міръ представляотъ намъ неоиисанное^^азно1-
образіе существъ. Всматрнваась блиае въ ходъ совершающихся; 

• — • — — - . . і - к . (Г 

') Ііримѣч. Редакціи. Этотъ отдѣлъ пснтюгіи, імкъ самый основный, 
авторъ старалея ойуаОотать иаи&ілѣе тщ.ательншіъ обца&онъ, н потоиу, вовсе 
врена своего профессорства,.неоднократно) иочти—что въкаждыН акадеыическій 
вурсъ, иередѣлывалъ его ночти эаново, стараясь довестн осповную иысль его до 
вполнѣ яеиаго, отчетливасо и даже яудожественнаго вы(іаженіа. Основная ыысль 
его илн ндеи души человѣческоіг нервоначально была заимствована ннъ у Шу-
беута нзъ его аИсторін души», а потоиу въ первичной редакціи его занисокъ 
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въ вемъ авлевШ и иереиѢнъ, мы замѣчаеиъ въ вемъ двоякое 
еаправленіе вненедѣятельности. Одво снисходящее свыше 
виизъ, ЙЛВ извнутрь во ввѣшвость и обварукивающееся сам 
дѣятедьяостію н дваженіемъ; другое —восходящее снизу ввері 
нзи извнѣ внзтРь и отврывающееся цодчввевіемъ и восиріиі 
•швостію. Обѣ сін снлы совмѣство являются намъ: съ планет 
вой систевѣ—поцъ видоыъ татотѣнія в свѢта; въ тѣлахъ— 

.подъ видомъ свлы сжимательной и расншрителыюй; т веще-
ствахъ—подъ видомъ слокенія в разлокевія; въ сиаахъ ирв-
роды—подъ еидомъ яритяженія и отгортеяія; въ организмахъ— 
водъ видомъ периферичеекаго в возвратнаго обращевія соковъ 

по ПСИЯОЛОРІИ (1837—30 г.) и развита бнла почти въ такой же фориѣ, ІЙІКЬ н 
у Шубсрта въ его совранеиной, для употребленія въ школаяъ, пснхологін. Но, 
иогда втз мысль о орйродѣ души человѣческоЙ не всгрѣтила ожидаемаго іш> 
сочувствевняго огношенія со сторонм лицъ, вннмательяо н сочувственво слѣднв-
щнкъ аа. вддомъ » наяравіеціемъ фнлосафской мыс*а въ Дкааемін, и этотъ ве 
сонсѣмт, рочувствеавый яріевъ ея, какь вндно, довольно силыю ішдѣйствоваЯъ 
на его чувствнтелъную и вѣжвую душу, го въ слѣдующіе за тѣмъ акадеяическіе 
курсы (1841—43 г.), овъ, ве измішяя впрочемъ нпсколько сущностн этой основ-
ной идеи своей о дувіѣ, сосгавлявшея одно изъ нанболѣе лрочнмхь фнлософскихь 
уйждеиін его, старался сообщнть ей такую форму развисім, въ котороіі <3н ова 
и друѵнвъ ливдмъ, нвѣвіеиъ которнхъ овъ хорожнлт,, могла нокйзатьса в* бо« 
аѣе благонріятномъ видѢ. Когда асе, и въ этой вовой форнѣ гшожсвія,'ваглядъ 
его ва лрнроду человѣчесву» воойще и природу души человѣчеекоЙ въ особен-
ностн нсе такн продолжалъ воабуждать разнаго рода еомвѣнія н недоумѣнія, 
которыя такъ шш нначе, болѣе нлн менѣе снльяо отражались и на его собсівея-
ной, въ высшей стспеаа воспріиичиве&, мыслн, то въ слѣіующіе ак&деничесиіе 
курси (отъ 45—до 1849 е ) овт, рѣвншя боаѣе ияа меаѣе звачятел,по видоиуыѣ-
ипть саииа основвиа черты ето, оставвясь, впіютемь, въ сущносги ыа врежней 
же гочкѣ ^рѣніл—Такимъ обрааомъ »и ннѣемъ отъ нвго нісколыіо редавдІИ 
эгоГО отділа яснвдогін, отлшающнхеа одна огь друтой нс голыи фориию іш-
ложенія, но огчастн н санынъ содержаніемъ. Мм иечагаокъ алісь тцакіагт. ето 
о ирнрод,ѣ іуиц человѣческой въ юй фориѣ, такаа была сообщена еыу въ но-
саѣівнзи,, выдаивыхъ иит, студвнгамъ Академіи, іщшскахъ п0 нсихологіи, отно-
сащикя ио врешеин еоставленіз нлъ и, 1845 н 1847 г. Эга редаігція его, ио 
аногішь оіношепіамъ, лучше н- совершевиѣе ицеафахъ его редакцііі; но не мо-
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илиікрови; въ душѣ—подъ видомъ чувствованія и двнженія,-^ 
л оо*ѣ взаимвою борьбою поддеряйваютъ во вселенной дѣятель-
вость и визнь Преслѣдуя то и другое движеніе силъ по всей 
лѣстввцѣ существъ, мы приходимъ мыслію къ единому средо-
точію вссго бытія, отъ воего всявая ашзнь н дѣятельпость нс-
ходитъ, а къ коему опять все возвращается. Это средоточіе 
есть прнчина всѣхъ причннх, цѣль всѣхъ цѣлей; слѣд. суще-
ство самосущее, причина міра н всесовсршеннѣвшев добро,— 
Богъ. 

Вннвая далѣе въ существо и ашзиь тварей, ны повсюду 
находимъ разлачное содерхавіе двухъ выше показанныхъ силъ 
а свойствъ бытія. Чѣмъ менѣе тварь тшѣетъ въ себѣ, тѣмь 
болѣе пріемлвтъ себѣ отвнѣ, и наоборотъ, чѣмъ болѣе имѢеть 

Іженъ не занѣтить, къ сожалѣнііо, >іто н въ »той, граввнгельно нанлучше обрн-
ботанной, формѣ, трактатъ еі'о*о природѣ душн человѣческой, не Смотря на всѣ 
старанія его соойщнть ену закопчеішую форму изложенія, остался пос.іѣ ншо 
все таші вс вполпѣ обрайотішнкшг, не законченннмъ, какъ ато видио н н і оо-" 
лѣе нли ыенѣе вапшых поиравокъ н нередѣлокъ, сдѣлаянихъ въ сооственьо-
ручнонъ экзеыи-іярѣ этого трактата, ыаходящеыся въ еоставленнонъ имъ аСбор-
ннкѣ», вѣроятно, уже въ 1849 Году, т, е. за годъ до его увольяенія нзъ Акаді'-
|ыіи. Вннмательвнй читате.іь, н безъ нашихъ указанііі, можетъ усмотрѣть въ 
Венъ какь эту везаковченносгь, такъ н рааные, осгавшісся па веыъ иеизгла-
(кеннмші совершенао, слѣдьі нрежннхъ, развовременішхъ нередѣлоеъ его- Вь 
доиолненіе къ неиу мн иогли йы, конечио, нанечатать нѣеколько другихъ, ос-
таввіихся послѣ него, нсбольшихъ психологическнхь трактатовъ, отвосящііхся 
къ одной категоріи съ нредлагаемимъ здѣсь трактатомъ (изі. коихъ неболыпой 
тракгагъ «осоюзѣ трехъ частей человѣческаго еущества», находящШся въи('Сор-
иикЬ>, обраГ>отавъ .съособенвою тщательностію}; нотакь какъ ага трактаты со-
сіавлсны были инъ гораздо раііѣе иредлагаемаго здѣсь трактата, въ то время, 
когдя, воззрѣвія его на природу че.іовѣческую еще ннеко.іько не ук.іонялш.ь оть 
воззрѣній шуберговСкилъ н мысль его еще вполкѣ бы.іа нроннкнуіа и одушев-
лена нанѵною вѣ|юю въ несюмнѣііную нстнну эінхъ во;і;ірЁнііі; гч ыы рнаеаемсв, 
какъ ш этнни ДЛЧОЛЧИІІІЛЫІЦНИ, ио не совеѣяъ іармонпрующіінн съ пред.іагаг -
иымъ грактагомъ, статьамн, вмѣсто гого, чтойн содѢіісгвоваіь воиможно «ол-
ноиу уясненію его вамлда, ііё1 ііронзвестп вт- чіітателѣ, незиакомом ь п. іісіори-
ческимъ развитіенъ мыслн иоиоВиаго нрофессорн, сыѣшаашио внсчаглѣніи. ^ 



— 28 — 

въ себѣ собственныхь силъ-, тѣнъ мевѣе пріемлетъ еебѣ отвнѣ. 
На секъ основывается относительное совершеаство нашихъ 
земвыхъ тварей. На землѣ мы находинъ 4 класса твареи или 
4 стеаева бытія; ( ' 

1) Бытіе, только что пребывающее, вещественное в мерт-
ш; 2) бытіе веществепное, пребывающее и живущее; 3) бы • 
тіе вещественное, иребывающее, дивущее и оЬушевлепное; 
4) бытіе пребывающее, иивущее, одутевленное н вмѣстѢ ра-
зумное. Первое иазываетея царствоыъ неоргантескимъ; вто-
рое—органическимь; третье—жтотныш; четвертое—чело-
вѣчежимъ родомъ. і 

1) Царство неорганическое. 

ІІод* неорганнческамъ царстеоиъ разунѣетс* самое тѢло 
нашей плаиеты съ окружающею его атмосферою, областію ста-
хш н саль. 

Неорганическое тѣло на первый взглядъ отлячается отъ 
оргавическаго тѣмъ, что послѣднее обнаруянваетъ въ себѣ не-
врерывное виутреннее двивеніе н дѣятельность; между тѣмъ 
какъ первое само по себѣ пребываетъ вт> состоянін бездѣй-' 
ствія л покоя. Непрестанная дѣятельность н двиаеніе въ тѣлѣі 
органическомъ предполагаегь въ немъ прасутствіе нѣкоего осо- . 
беннаго вачала, которое, имѣя свою нзвѣстную задачу, воспри-1 
ннмаеть отвнѣ вещество не страдатедьно, а даетъ ему соот-
вѣтствевное своей цѣли образованіе: сіе образованіе состоитъ 
въ томъ, что частн органвваа авѣютъ меяду собою качествен -
ное разлвчіе, по которому онѣ взаимнимъ дѣйствіемъ и слу-
леніеиъ одна другой поддершиваютъ внутреннюю дѣательность 
и сохраняютъ форну недѣлимаго, почему и называются, но 
отношенію еъ господствующему иачаду,е«»орудіами—ор-гдаа. Въ 
неорганическомъ тѣлѣ нѢтъ сего господствсннаго начала, н ио-
тону въ неиъ госнодствуетъ саиое вещество; а стахіа веще-
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сгва не имѣютъ никакого другаго стремленія, какъ только войти 
во взаимное соединеніе, составить массу и Ъъ этомъ состоя-
ніи пребывать; почему веорганачеекое существо не имѣетъ 
членораздѣльнаго образованія тѣла, части его однородни (какъ 
ваар. части камня, или капли воды), т. е. въ немъ нѣтъ ору-
дій, или органовъ. Органическое начало, исполнивши свою за-
дачу въ недѣлимомъ, нромышляетъ, чтобы таяіе задача продол-
аалась и послѣ него въ другомъ иедѣлимомъ, которое ово на 
сей конецъ само провзводитъ, т. е. органнчесиое сущесіво 
имѣетъ цѣль въ родгъ. Напротнвъ назначеніе неорганическаго 
тѣла—оставаться недѣлимымъ до тѣхъ поръ, пока позволяеть 
ему это внѣшнія силы природы, н потому ему свойственва 
дѣятельвость ивдивидуальной формы, а родотворевіе ему не-
свойственно. 

Нтакъ неоргаваческое бытіе авляется весьма недостаточ-
нымъ въ сравненіп съ органическиыъ. Но чѣнъ менѣе нервое 
имѣетъ въ себѣ, тѣмъ болѣе принимаетъ отвнѣ въ себя. По-
тому самому, что веорганичесвое бытіе ве имѣетъ въ себѣ 
собственнаго начала образованія, оно становится предметонъ 
образовавія для внѣшней зиадительной снлы, которая свыше, 
отъ самаго Источнива всякаго- бытія и устройства, снисходитъ 
въ среду безяизненнаго вещества, и въ собственнонъ образѣ 
сложенія его, вазываемаго кристаллизаціей, отпечатлѣваетъ 
формы выситей гармонін, мысли Бояесгвенной премудростн. 
Міръ органическій есть царство свободы, а неорганичесвіВ--
царство Волествевнаго закона. Посену-то неорганическое цар -
ство большими вѣкошми в бсзобразныни своимв массами го-
раздо болѣе привлекаетъ къ себѣ нашъ духъ, вешели цвѣты 
радушною пестротою и благоуханісмъ, или дивотиыя—игрою 
и силою своиіъ двикеній. Духъ человѣва чувствуетъ въ этихъ 
нассахъ непосредственное присутствіе самой всеустрояющей 
премудрости Божіей.: 5^(ііо і.гші • ••••••і>ані ,"•'> -'«і . 
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->'піс Таде самая безвазненность прнрода неоргаиическоя со-
общаетъ ей а др*угое иревмущество но отношенію кь живымъ 
н одушевленныиъ тварямъ. Потому самому, что она не анѣетъ 
жизив въ себѣ в все образовавіе додвна аолучать отъ свлъ, 
сходащвхъ свывіе, она есть вменио собнрательвое мѣсто, кон-
девсоръ, или отражающее зеркяло этихъ силъ, кои иеобходішы 
для визни органическихъ и одушевленныхъ существъ. Будучв 
еаиа темна, земля оТражаетъ падающіе иа нее зучи содвца и 
даегь свѣтъ; будуча еама холодва, она различвынъ ихъ про 
явленіямъ сообщаетъ теплоту; будуча сама тверда, она про-
тиводѣйствіемъ атмоеіѣерѣ еообщаетъ теплоту и ноддерживаетъ 
электричсство. ; [ 

Лтмосфера прииадлежитъ тавже къ неоргавическому дар) 
етву, но въ протнвоподовыость твердости н бездѣиственвому/ 
.пребыванш мннеральиаго царства она нредставляетъ бытіе 
зыблющееся н неонредѣленное, нецрестанное возставовленіе н 
разруіиеніе; аотоыу что она служнтъ чредою сообщевія иашей 
олаветы съ высшнмъ міромъ, ыѣстомъ встрѣчи нвсходящагоі 
двввсиіл висшвхъ образоватсльиыхъ силъ и восходящаго дви-
жема земнаго вещеетва. Къ этой «е области отчасти иринадч 
леавтъ а ненреетаяно волнующаася стнхія водъ. > »>• 

2) Царсто оргаптеское—растителыюе. 
Растеніе тѣмъ сходствуетъ еъ животнымъ, что оба иыф»-

ютъ ілешраздѣльво или оргавически образованиое тЪ.щ олК 
довательно оба имѣютъ в одно образующее начало визннѵіВо 
съ аерваго взгляда тѣыъ отличаются меаду собою, ато расте-
ніе иыѣетъ только внутреиное двнженіе, а но впѣшаоста оио 
веиодвижно, прикрѣплено быиастъ корпеыъ къ І шшѣстному 
нупкту зеылн. Жнвотиое, нанротииъ, отрѣшено отъ зеали в 

' инѣетъ снособность неремѣнять ыѣсто. Это различіе ироисхі»-
датъ отъ тосо, что въ растеыіяхъ внутреннее йачадо рбрааоѵ 
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ватсльнои дѣятельности все занято работою тѣлеснаго обра-
аовапія в въ вей раздѣляется и иетощастся, не сосредоточя-
ваясь въ еебѣ самомъ, почему и въ оргапизмѣ растеиія въ мно-
жествѣ органовъ пѣтъ центральнаго. Напротивъ, въ организмѣ 
яивотиаго впутреннее пачало органическое ве все занято ра-
ботою тѣлообразоваиія, а въ половнну отрѣшено отъ веще-
ства для другаго рода отправденій, сосредоточево въ себѢ, по-
чену тѣло яивотнаго инѣетъ особенный центральный органъ, 
имѣетъ мозгъ и нервную систему. Посему далѣе растеніе тѣ-
леснымъ своимъ естествомъ находится въ неразрывнонъ едине-
пін съ природою, именно ворнемъ соединено сь землею, листь^ 
яии—съ воздухоиъ, пвѣтомъ—съсолнцемъ, дла непосредетвен-
наго прнвятія въ себя влаги, уг.іерода, свѣта и теплоты и 
яакъ бы вмѣстѣ естествонъ своинъ погрукено въ жизнь при-
роды, къ силанъ и стихіянъ коеи ояо и приспособляетъ обра-
зовавіе свонхъ оргаиовъ. Животное, иапротивъ, предоставлено 
къ жизни саного себя, .самостоятельво противостоатъ прародѣ 
своимъ чувствовангемь и располагаетъ своимъ тѣломъ посред-
ствонъ произвольнто движенія. Но эта самая недостаточ--
пость, это страдательное бытіе растенія предъ жизнію яивот-> 
наго даетъ ему въ вознаграждепіе особениое ену преинуще-
ство. Растеніе еще съ природою инѣетъ одну визнь; спокоино, 
вѣрно и непосредственво воспринимаетъ оно натериаское влія-
віе ея шивотвориыхъ сидъ н потону ны чувствуемъ въ ненъ 
нрвсутствіе н дѣйствіе саной высшей всезиадущей худож-
иицы—премудросіи Болественной. Какъ, говорятъ, мысдн, чув-
ства н желанія иатери отпечатлѣваются па утробномъ ила-
денцѣ, тавъ растенія въ образовавіи своихъ внѣпшихъ орга-
вовъ отраааютъ гармопвчесвое устройство природы; въ пере-
мѣнахъ суточныхъ, недѣдьныхъ, иѣсячныхъ, годовыхъ отрака-
ютъ періодическія ея состоянія; а въ соотвѣтствіи своихъ про-
изведеній съ потребаостями тварей—ея намѣреоія. Сія же са-
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мая чисто образоватёльиая жизнедѣятельность растенія при 
глубокомъ его единеиія съ природою даеть ему важное значе-
ніе въ царствѣ вадимаго земнаго бытія. Потому самому, что 
душа растеиія ііс сосредоточивается въ себѣ саиой для само-
чувствія и самодѣятельности, а всѣмъ существомъ своимъ пре-
дается образованію неорганическаго вещества, она вырабаш-
ваетъ матерію сродную органической природѣ прочнхъ живыхъ 
твареё, и такимъ образомъ царство растеній въ цѣломі объ-
емѣ своемъ есть ни что иное, какъ система сосудовъ, въ во-
торыхъ содержатся питательвыя ицѣлебныя жидкости ддя выс-
шнхъ аввущнхъ существъ. Въ семъ отвошеніи царство расте-
ній соотвѣтствуетъ въ нашеыъ тѣлѣ системѣ органовъ, назна-
ченпыхъ для пнтанія, дыханія в обращенія врови. 

И сін послѣдніе, додобно растеніямъ, лшпеиы способности 
движевія и чувствованія, не зваютъ перемѣнъ сва н бодрство-
ванія и непрерывно продрлааютъ свою слитую дѣятельность, 
и потому въ сравпеніи съ орудіями чувствованія н движенія 
являются постоянио спящоми. Но кавъ яшвотное изъ состоявія 
сва почерпаетъ бодрствевныя силы чувствованія и движевія, 
такъ все животпое царство собственно нзъ царства растеній 
получаетъ стихіи для своей жвзви и дѣательвос^в. •>.. >< ••* • 

• . ; • $ 

3) Царство жтотпое. } 

Жнвотиое, 'свазали мы, есть не что иное, кавъ оргаии* 
ческое сущеетво, которое само ямѣетъ саособвость достав-
лять себѣ средства физическаго существованія. ЦѢлою поло-
вивою своего существа оно есть раетеніе, также требуетъ 
свѢта, теплоты и воздуха, принвмаетъ въ себя питательныя ве-
щества, образуется Й растетъ, здраветвуеть илв страдаетъ 
болѣзнію, плодится и умираетъ; но оно возвышается надъ нимъ 
тою чаегію своего естества, которая завѣдываетъ средствами 
своей растительной жизня, чувствуетъ свои, тѣлесныя иужды 
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и состояяія, познаетъ предметъ тѣлесныхъ потребностеВ и 
достигаетъ ихъ,~шевно душсю животпою. Посему, чѣмъ со-
вершенвѣе вивотное, тѣмъ болѣе разваты въ немъ этн органы 
высшихъ его способеостей и тѣмъ полнѣе она восприннмаютъ 
низшія орудія отправленій растительпыхъ: въ слѣдствіе чего 
оргапы сихъ послѣднихъ, находящіеся у растеній наружи, по 
лѣстницѢ жнвотнаго царства мало по малу углубляются внутрь; 
орудія дыханія—листья образуются въ дегая и всасывающіе 
сосуды корня преобразуются въ шелудокъ. Чѣмъ совертеннѣе 
организація животнаго, тѣмъ богаче и утовченнѣе въ вемъ 
ощущеніе собственной жизни и разнообразнѣе потребности н 
оостоянія, тѣмъ обганрнѣе и многосложнѣе кругъ его чув-
етвевваго позвавія, тѣмъ гибче или крѣпче, вообще нскусствев-
нѣе орудія къ пріобрѣтенію нужныхъ ему предметовъ, и тѣмъ 
просграннѣе сфера его яизви. Однаво какъ у всякаго живот-
наго своя, одностороняя организація, то во БСЯКОМЪ ИЗЪ НИХЪ 

яизнь даетъ себя ощущать его внутреннему чувству только 
съ одной чувственнои стороны, для всякаго существуетъ свой 
опредѣленный кругъ предметовъ познанія, всякому опредѣляется 
сфера двнженія и аизни областію вещеи, для него собственно 
нужныхъ; все въ цѣлоста дарство животныхъ обниваетъ всю 
область видимой природы, выражаетъ всѣ ощущенія жизни, 
представляетъ всѣ возмоаные роды и образы двииевія, но 
каждое животное по роду подчинено азвѣствой ея части и въ 
позианіи, и бщуіценіи и пожеланіяхъ. Слѣдовательно за лре-
дѣлы своахъ частвыхъ тѢлесвыхъ потребностей аавотзое ве 
раснгараетъ свонхъ стреиленій; всеобщее, сверхъчувственное, 
вѣчное для него собстеенпо не существуетъ. Оно нользуется 
свѣтомъ для снисканія сродноё ему пнщи, или мѢста отдох-
новевія, не спрашивая о томъ, что есть самъ вь себіь сеѣш 
п освѣщевдыа предметъ; ощущаетъ иотребности и перемѣны 
своей аизни, не разсуждая о томъ, чтб есть ово вшвущее и 
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чтб есть его жизнь; обращается въ отведеяный ему удѣдь 
природы, не помышляя о тоыъ, что есть природа н какъ она 
пронзошла: толыю одао всеобщее жнвотное, вмевио чеяовѣвъ, 
отрѣшается мыслями отъ всяваго частнаго предмета, чувствами— 
отъ всякаго лнчнаго состоянія своей жнзни, желавіяыи—отъ 
всякой опредѣленной нужды и пользы. Для сего онъ имѣетъ а 
особенную силу, его возвышающую надъ всѣмъ земнымъ,—это 
есть дуэсъ, которыб даетъ еыу самосознаніе, чувство безко-
не9наго и свободу. 

Итакъ въ сраввевіи съ человѣвокъ кнвотное является 
еуществомъ исдостаточвьшъ, низвивъ, пестоящимъ уваженія. 
Но эта самая недостаточность его существа вознаграждаетм 
въ неыъ и своимъ препиуществомъ. Всявое животное занято 
потребностями только индивидуальнаго существа; \ кто же бу-
детъ соглашать разнородныя стремленія животныхь всѣхъ въ 
гармоніи цѣлаго? Кто будетъ направлять аизвь ихъ соотвѣт-
ственно общимъ цѣлямъ природы? Кто поставитъ ихъ въ долж-
ное, подчииевное отношевіе въ человѣку? Все, что выходитъ 
за предѣлы эгоистнческихъ соображеній животнаго, то совер-
шаетъ въ неиъ сама всеустрояющая премудрость Божія таан-
ственныии впечатлѣніями на него, которыя ыы называемъ ии-
стинктомя. Для всяваго животнаго—свой инстинктъ, и всѣ, 
животныя суть проводпики .мвогоразличные свыше сходяідахъ 
впечатлѣній Божественнаго всеуоравляющаго Духа, органы Его 
естественнаго отвровенія. Сіи то отголоски Божественной пре-
мудрости обоготворяли древніе языческіе народы, пртерявшіе 
Бога въ жнвотныхъ. 

Но кругъ частнои жвзни важдаго животнаго непосред-
ствевио обнимается цѣлымъ царствомъ природы, ивстинктъ 
уже вызываетъ его чувства въ эту область. Быть не можстъ, 
чтобы въ животноиъ, въ минуты покоя, не возвикалн кавія 
вибудь, хотя теиныя, преАСтавлевія а о природѣ вообще, не 
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возбуждались какія вибудь неопредѣлевныя желааія, проетн-
рающіяся далѣе тѣлесныхъ нуждъ, ве рождалось какое нибудь 
чаяніе сверхъчувственваго, духовеаго бытія. По крайнеи ыѣрѣ 
опытъ даетъ намъ видѣть въ животныжъ дѣйствія, ве изъ-
яснииыя изъ однѣхъ твлесныхъ нуждъ и стремленій: тавово 
влеченіе ихъ къ безполезаой, по видамону, для нихъ области 
движенія, которой обладатедь собствевно есть человѣвъ. Такъ, 
робкіе олеви подкрадываются и прислутиваются въ пѣсви 
яастуха; морсвія чудовища выплываютъ изъ водъ и првбли-
жаются къ берегу, когда общество охотниковъ ва берегу ве-
седится прн огнѣ; птацы слетаются смотрѣть ва человѣка, 
вогда онъ приходитъ ва необитаемый островъ; и самыя силь-
аыя и лютыя животныя или боятся человѣва, или покоряются 
ему въ служеніе в спонойно претернѣваютъ отънего вавазаніе. 
Ови чтутъ въ немъ образъ Божій н ноклоняются Творцу въ 
Его подобійт слѣдовательво, хотя не зваютъ Бога, по крайнеа 
мѣрѣ имѣютъ вѣкоторое темное гадавіе о Немъ. 

4) Челтѣкб. 

АрИСТОТѲЛЫ (ГОВОрИЛЪ: гоіѵта Іхеіѵв "(Йев) 'вор^ІКК—ВСІ ' 

тварь стремвтся въ Богу; во ни одва изъ зеашыхъ тварей не 
достигаетъ ковца своихъ стремлевій. Тавъ вещества земныя 
ищутъ соединенія съ аислородомъ, но овъ есть только отда-
ленное ѳхо творчеекаго слова, отпечатлѣвающаго свон мысли 
на ваменвыхъ скрижаляхъ земли. Растеаія стрематся къ солнцу, 
но солнце есть только собирательиый пувктъ лучей высшаго 
свѣта, соотавляющаго рнзу БожІю, Животвыя изъявляютъ 
страхъ или преданность къ человѣку, но адловѣвъ есть только 
образъ и подобіе Божества. 

Въ отвѣтъ восходящему влеченію земнаго бытія непре-
стаино васходитъ зиждущая и животворящая любовь Творца 
къ тварямъ; но нѣтъ между вими ни одвой епособной пони-

ю 
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матьея вѣщанія.Тавъ земншь вещеетвамъТворецъ передаетъ свое 
слово любви и премудростн для исполненія, но ови столько 
разумѣютъ его, сколько—черннла и бумага мпсли вдохновен-
ваго мудреца и поэта. Какъ мать объемаетъ, и пнтаечъ, н 
согрѣваетъ своею любовію утробнаго младенца; такъ вѣчная 
любовь и премудрость объемлетъ, пятаетъ и сохраняетъ жизиь 
растенія; но сомквутое око того или другаго не видитъ матери; 
свонми непосредствениыми внушеніями, подъ видомъ инстинкта, 
руководитъ она безсмыслепно-ыладенческими движеніями и дѣи-
ствіями яивотныхъ, и они чувствуютъ и выполвяютъ сіи вну-
шенія, ио ие знаютъ, откуда првходнтъ гласъ сей и куда 
идетъ. 

Однако есть на землѣ, тольво нѳ земнородное, существо, 
въ которомъ восходащее влеченіе тварн и яисходящав любовь 
Творца встрѣчаются между собою: это—человѣкъ, истинный 
гражданнвъ двухъ міровъ, союзъ Творца съ тварію, храмъ Бо-

: яества, и потому—вѣнецъ творенія. 
То, чѣмъ чедовѣкъ собственно возвышается надъ кавот-

иымв, есть духъ; земныя склонности и способности души его 
раздѣлаютъ, съ пимъ яіввотныя; растительныя отправлепія— 
растевіе; а іѣло его взято отъ земнов нерстл. Собствевное 
существо духа есть непосредственное стремленіе къ Богу. 

;.. Разумъ стреиится познавать Бога, сердце нщетъ нсполняться 
ощущеніемъ Его въ себв, воля дочетъ болѣе н болѣе дости-
гать Его. Но Богъ пеобъятенъ, неощутиаъ и недостижимъ въ 
существѣ своемъ. Посему нуженъ посредствующій членъ для 
достиженіз Его познаніемъ, ощущеніемъ и дѢятельвостію. Это 
есть міръ, какъ откровеніе совершенствъ Бовіахъ. Познаніе 
существа Божія изъ ыіра составляетъ истгту; отраженіе со-
вершенствъ Его въ мірѣ есть красота; осуществденіе цѣлеи 
Его въ мірѣ есть добро. Духъ въсуществѣ своемъ заключаетъ 
способвость—иознавать нстину, услаждаться врасотою, дѣлать 

V) 
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обоо- но онъ ве есть самосущая ястина, самосущая врасота 
и самосущее добро. Поеему, дабв онъ могъ повнавать Бога 
нзъ міра, какъ истиву, любить Его, какъ красоту, достигать 
Его какъ добро,—потребно нѣкоторое снисгаествіе Творца къ 
духу въ отвѣтъ его восходящеыу влеченію, дабы онъ могъ ве 
только искать Бога, ио и находить Его. Это—непосредствен-
вні внушенія яетинн, краеоты и добра, котория Богъ, кавъ 
вездѣсущій Духъ, сообщаетъ духу человѣчесвоыу въ гдубивѣ 
его, но мѣрѣ своей благости и зэслугъ человѣка, Отъ сихъ 
тайвыхъ впечатлѣній возгараются въ духѣ идеи и даютъ ему 
сиду поанавать Бога, любнть Его и достнсать Есо чрезъ тво-
реніе. Тавимъ образонъ восходящее влечеиіе твари н ннсхо-
дящая любовь Творца'ѵвъ духѣ человѣка встрѣчаются нелду 
собою. 

Подъ владычествомъ духа и къ зенлѣ обращенпыя спо* 
собвоств и еклоивости души, общія у насъ съ животниыи, 
получаютъ высшее навравлевіе и духовную цѣль, и такиыъ 
образомъ преображаются и облагороживаются. Самочувствіе, 
обращается въ саыопознаніе, память—въ воспомияаніе, вообра-
женіе—въ фавтазію; стремленіе къ пріобрѣтенію пищи н ян-
лища—въ вакзонвость къ собствевности; кровное взечеаіе къ 
своему роду—въ снмпатію въ подобнымъ себѣ; слѣпое тще-
славіе и гордость—въ чувство чести; чувственный произволъ— 
въ разумиый выборъ; азыкъ чувстеа—вь еимволическій языкъ 
разума и свободд движевія- въ свободу общежвтія. 

Въ сдѣдъ ва тѣмъ и растительныя отправлевія прини-
маютъ направленіе господствующаго стремлевія къ Богу. На-
чало жизни образуетъ организмъ, обращенный не къ аемлѣ, а 
кънебу, и всѣ тѣлесные органы подучаютъ другоавидъ, обра-
аовавіе, соразмѣрность, качества и способвости. 

Такамъ образомъ человѣкъ всѣмъ сутцествомъ свовмъ 
представляетъ тварь,•' етремящуюся кънебу, и раздичіе ея отъ 
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животнаго вростирается по всѣиъ чаетямъ и силамъ его. Но 
и взанмно и бижествеаныяъ впечатлѣніямъ истины, врасоты и 
добра не нредвазначено оставаться только въ духѣ, а чревъ 
него переходать въ сиділ дуніи, и чрезъ нихъ—въ глубины 
тѣла. Назнавеиіе душв есть болѣе в бод&е одуяотворяться 
подъ вліяніемъ духа: чѣмъ болыпе она предается его сущест-
венному стремлевію, тѣмъ болѣе освобоадается отъ сроднихъ 
ей оолусознательныхъ, безотчетныхъ побуяденій и произволь-
ныхъ дѣйствій. Д душа, цростарая нотомъ свое вліяніе въ 
среду естественныхъ отнравленій, умѣряетъ н уравновѣши-
ваетъ ходъ, укрѣпляетъ силы и органы, утверждаетъ здравіе, 
предотвращаетъ болѣзни и сыерть. Такимъ образомъ человѣкъ 
становится способнымъ органомъ къ откровенію Бокествев-
ныхъ соверщенствъ. 

Итавъ человѣкъ есть вивой союзъ тварй еъ Творцемъ, 
среди восходящаго влеченія твари къ Творцу и внсходящен 
любви Творца къ тварямъ. . Въ немъ и тварь доствгла конца 
свовхъ стреюеній и Богъ достягнулъ цѣлв своего творчества. 
Посему, сотворивши его, Богъ почнлъ отъ дѣлъ свовхѵі>і<]о". 

•)П. Составь человѣш. 

Человѣкъ совмѣщаетъ въ себѣ многоравдвчныя прнроды; 
чтобы опредѣдить, что въ немъ составляетъ собственность его, 
для сего надобно отдѣлить отъ него бытія, привходящія въ 
вему, кои, хотя необходимо съ нимъ соедивены, но не приная-
леяатъ къ его существу. Руководителеыъ въ этомъ, вонечно, 
ДОЛФВО слудать его собственноѳ сознавіе. 

Своимъ собственнымъ сознаніемъ мы разлвчаемъ въ составѣ 
своекъ. 

1) Вещественный наш составъ. Вещество нашего тѣла 
неразлуздр( еяеданенд, съ нашвмъ я; рдвако явно оно ве со-
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отдѣляется отъ него, нискольпо не прибавляя его и нё убавляя 
его. Ибо вещество есть бытіе чуждое нгйвѣ въ васъ самихъ; 
аочемѵ мы и наблюдаемъ его болѣе еніьшвмлю, тѣ\іеснымб 
0бразожь- Оно виже вапіего я; ибо должво быть орудіемъ его 
бытія я дѣятельностн въ чувственномъ мірЬ. ' "' 

2) Самое наше я} ввутреннее начал» нашеи жизйи е 
дѣятельноств, подлежащее вапгахъ тувствъ,' пожелаиіи, мыс-
лей которое потому и сопровождаетъ всѣ с&г внутрбвЙМ пк~ 
рсмѣны и усвояот* ихъ себѣ. Сіе сущеетво, сроди всѣхъ ое-
ремѣвъ въ его бытіи, неизмѣвно; при всеиъ различій своихъ' 
отпрввлевій (по отношенію въ жиавн тѣлесной, шивотной' •и' 
разумиой) очевидно и просто; среди постоявваго сношеній1 с4» 
бытіемъ внѣшнвмъ отъ иего независимо и самостоятельно. По-
тому оио само1 себѣ слузштъ предиетоиъ вѣдѣвія-, ті с пЫ-
нается внутревнимъ, духовнымъ чувствоиъ. Это наше1»' ееть* 
то, что ыи вашвбемт. въ соединевіи съ тѣломъ душеіб,' а віл 

чистой и собственвой его природѣ—духомъ. "̂ 1 " 
3) Вь самой глубивѣ нашеі души, въ чувствѢ ийтины '̂ 

врасоты и добра, мы ощуідаемъ нѣкоторое двоиетво; —̂  
различаеиъ цѣкоторое отвнѣ внушеніе и пріемлйшДй Оргавъ;1 

ІІрІеилющимъ' органомъ само наше я созваетъ себя, но вну* 
шенія оно цріемлетъ, иавъ привходящія отваѣ. Тавое ввуше-1 

віе въвашемъ разумѣ—обытіи безвачальной* причины міра,—^ 
въ сердцѣ—о бытіи верховнаго блага, въ волѣ—о бытій высо^ 
чайшаго завоводателя. По самому свойству своему ови ни от-
куда не аогутъ происходить, какь отъ саиаго безконечнато суще '•'' 
ства н доляны быть собственнымъ Его, какъ вездѣ-присуЩаго> 
духа, голосомъ о Себѣ въ нашемъ духѣ; ибо »ы исполвяемся въ1 

отнонювіи къ Нему свндѣтельствующему о своемъ битів, веволь-
вымъ благоговѣніемъ,страхомъ, покорностію, охотноилииеохотно 
предаенъ себя въ орудіе Его власта. Мы оофщаеиъ ^го $*' 
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ховньшъ, смѣдаБвыііъ^—частію ввутреввдііъѵлЧасдію ввѣщвямъ 
чувствомъ. іі 

Итакъ собственное наше л, наша душа составляетъ по-
средствующій членъ нешду бытіеыъ ннзщей црироды и бытіеиъ 
Бошественнымъ. Чтобы видѣть существо нашего я, надобво 
отличить его отъ низшей природы н показать отношеніе обо-
ихь къ Божественному. 

Духовное и тѣлесаое битІе разлвчаются нежду собою 
слѣдующима чертами; 

1) Формою существовангя. .Бытіе вещественное суще-
ствуетъ въ пространствѣ, т. е. стороны и силы, составляю-
щія ёго содержаніе, существуютъ уже всѣ въ одно и тоже 
вреыя дѣйстеителъно, пребывая одна внѣ другой подъ ви-
доыъ отдѣльныхъ частей, изъ коихъ каждая снова состоитъ язъ 
своихъ частей—въ безконечность. Поэтоыу сеыу бытію своЗ-
ственны внѣшность, реалъность, непроницаемость, опре-
дѣленная протяженность. Бытіе духовное существуетъ 
подъ формою вреиени, т. е. составныя стороны и силы, содер-
жащіяся въ ненъ, не существуютъ въ одно и тоже вреыя дѣЫ-
ствительно одна внѣ другой в пребываютъ въ неыъ въ со-
стояніи возможности, ъъ дѣйствительное же бытіе пере-
ходятъ въ одномъ н тонъ же пространствѣ одна послѣ другой, 
послѣдовательно во времени. Въ слѣдствіе сего ему принадле-
жатъ внутренность, идеальность, пеосязаемость, развитге 
вп опредѣленпомъ времени. 

2) Сеоимъ сущестеомь. Бытгв вещественное сложно, 
т. е. составныя части и силы его существуютъ кашдая от-
дѣльно, саиа по себѣ, одна къ другой безраэличны, такъ что 
взаимное нхъ отношеніе остается сврытнынъ и дознается только 
разунѣніеыъ: единство существа здѣсь теряется во множествѣ 
частеё. БытІе духовпое просто, т. е. составныя его части 
и силы существуютъ не отдѣльно сани по себѣ, а содержатся, 
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вакъ вошогаы^, ' '&ь своемъ' основаній, кото^ое иожетъ одно 
аа другиыъ расврывать ихъ нзъ себя. Здѣсь мвожественность 
частей теряется въ единствѣ* существа. ; м " 

3) Досттнст&омъ своиш. Бнтіе вещественное и без-
сознательно я веразумво. Т. е. ово не обнвыаегъ мвожествен-
ности своего содержанія еданствомъ своего существа, а нанро-
тввъ суіцествоыъ своимъ терается въ частахъ, ііотому суще-
ствуетъ не $ъ себѣ самомъ и не для себя,'а «нѣ себя и 
для друіаго, есть предметъ для сознанія, а не сознающій себя • 
разумъ. Бытіе духавкое сознательно « разумио. Т. е. всю , 
многосложность своихъ силъ н частей оно завлюадетъ въ прос-
тотѣ своего существа, потоыу пребываетъ в» себѣ и для себя, 
сознаетъ себа н свое отношеаіе ЕЪ другому, что Ѵгіазывается 
разумностію. 

4) Дѣятельностію своею. Вещественное бытіе само по' 
себѣ бездѣйствеино, къ дѣятельности только возбуж-
дается внѣшними причинами (механичесвимв или динамя-
ческями) и повинуется ѵмъ слѣпо икеобходимо. Т. е. оно 
само оо себѣ есть дѣйствительно то, чѣмъ ему быть вадле-1 

аитъ, а потому оно безразлично ко всявому другому образу 
бытія своего. Напротнвъ бытге духовное по существу сво-
ему есть дѣятельное, только для существеннріо рода 
дѣятельности требуетъ извѣстиыхъ побужденІй отвкпЦ* 
но воспріемлетъ и исполііяетъ ихъ съ созпанІемъ и свобд& 
дою. Т. е. оно по существу своему не есть что лабо дѣйства-' 
тельное, а тольво ыожетъ сдѢлаться тѣиъ или другямъ, и по-
тому въсебѣ самомъ носитъ непрестанное побужденіе вітому, 
чтобы свои силы и пачества переводать изъ состоянія возмов-:І 

ности въ дѣйстввтельность, или развивать себя. ' ' 
Варочеаъ ату противоположность между битіемъ веще-1 

ственнымъ и духовнымъ недолжно принамать въ абсолютноыі" 
смысдѣ, иначе между нимн невозможно бшо бы никакоѳ обще-" 
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яіе. Почему должны быть; ,• нѣкоторнцдаты «Й|КЯ№і ,ІК,ЧЯ 
тѣиъ и другимъ. Иыенно: „ ,п •: • ;• (( ,тг 

1) Хотя бытіе вещЕственаое, кавъ вполяѣ оеуществлев-
ное, пребываетъ въ пространствѣ вдругъ всѢми своимн час-
тямн и силами и не разтвается во времени; однако нельзя 
сказать, чтобы внутри ве содержадооь уже ничего, что бы тре-
бовало еще проявлевія; внутри его остаются еще силы, кои 
открываютъ себя во времена. Наоборотъ, хотя духь, какъ бы-
тіе тодько еще иредназначенное &ъ равввтію, сущеетвуетъ 
подъ форыою времени, однако нельзя сказать, чтобы онъ былъ 
тольво чистою возможностін) и не былъ бы чѣмъ либо дѣнстви-
тельнымъ: онъ доляенъ принадлежать къ дѣйствительному ыіру, 
а потому имѣть себѣ опредѢленный пунктг н сферу самооткро-
венія, каяую либо существенную оиору иоргаяъ въ простран-
ствѣ. 

2) Бытіе вещественное сложно, раздроблеио, дѣлямо и не 
нмѣетъ единства и простоты: однако нельзя сказать, чтобы 
частн его не имѣли, хотя сврытнаго, между собою союза и 
потоыу ве составлялн хотя отвлеченнаго еданства существа. 
Наоборотъ, хотя духъ простъ, еддняченъ н не состоитъ ивъ 
частеЙ, однако саыымъ отношеніеиъ своиыъ нъ вещественному 
органу онъ разлнчается ва опредѣленныя стороны и силы, коа 
посему пребываютъ одва ввѣ другой. Такъ разумъ человѣче^. 
свій преиыущественно пребываетъ въ головѣ, сердце—в-ь кровц,, 
вола въ мышцахъ. 

3) Бытіе вещественное не сосредоточено въ себѣ, потому 
безсозяательно в неразуыно; однако же въ яемъ завлючено по 
крайней ыѣрѣ стреыленіе сосредоточнться и прадти въ себя. 
Такъ напр. в въ ыірѣ звѣздъ или уже есть, иди вщутся цен-
тры свои; солвечвая састема ииѣетъ свой цевтръ въ солнцѣ; 
зенля и всякое тѣло ея иыѣетъ свой центръ тяжеств. На-. 
противъ, хотя ,духъ( сосредртрч«нъ()въ(ісе,бѣ д срзнателенъ, :од-.( 
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и Щ в е и ' 6 с я л ы и способноста его не совёѣмъ подчинены 
господствующему центру,—основа еіо бытія .и дѣятельностя 
недоступяы его сознанію, в многія танная и тодкія нити свя-
зываютъ и сообщаютъ его съ внѣшвимъ міромъ, миио его соз 

навія. 
4) Тѣло само по себѣ безсознательно, сірадательяо оо 

норяется виѣшнимъ побувдевіямѵ, однако н саяо нмѣетъ свою 
силу бытія и дѣиствительности,, почему нивакого внѣшняго. 
дѣйствія на него ее принимаетъ чисто страдательнымъ обра-
зомъ, а всегда воздѣйствуетъ на него, и даже имѣетъ въ себѣ 
начало собетвенной дѣятельности в двихенія, напр. ыагннтъ 
притягиваетъ, камень ростетъ. Съ другой стороны и духъ не 
всегда и не совершенно дѣателепъ, а но временамъ, оелабѣ-
ваетъ въ напряхевіп и склоняется кі ПОКОЮ,—и дѣятельность. 
его не есть чисто самостоятельная: для пробувденія она тре-
буетъ внѣшвихъ впечатлѣніб и побужденій, въ раскрытіи опрв-
дѣляется законамв его природы и въ концѣ своемъ подчидястся 
порядку вещей, опредѣляемому Промысломъ. ,, 

Итакъ и вещественное бытіе не вовсе чушдо вачестэр, 
духовнаго бытія, и духовное не вовсе чуждо качествъ вещестя. 
веннаго. Й вещество ве есть чисто вещество, и духъ ограни-
ченный не есть чистыи духъ. 

Сущйсіво безконечное только то общ&го съ міромъ веще-
ственныиъ имѣетъ, что и тому и другому принадлелитъ бытіе 
(езвс), но оба совершенно отличаются между собою образомь 
бътія. Въ мірѣ сила бытія^ раздѣляясь на безконечное про-' 
страиство въ немъ, раздробляется, привимаетъ безконечноё' 
мноаестео огранв.ченій и въ нихъ исчезаетъ. Напротивъ, Богъ1 

имѣетъ бытіе вседѣйствительное, но внѣ всяааго пространства. 
Онъ заключаетъ въ себѣ полноту бытія въ совершенномъ един-
ствѣ, а потому есть всесовершенво дѣйстввтельное, всесиль-
ное, всесущественное сущеетво. ... 
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і ;»#€ъ духомъ ограничеввымъ Богъ икѣеті ве только-общимъ 
бьтіе, но и образъ бытія,—и Богъ есть такле, кавъ и че-
ловѣкъ, по существу духъ, т. е. существо лростое, разумное, 
свободвое, Но Онъ отлачается отъ всякаго огравиченнаго духа 
совершеиствомъ духовваго бытія. Духъ аграничеаныа" завлю-
чаетъ совершевства только въ возмоаности и требуетъ расвры-
ш, чтобы обратить ихъ въ дѣиствительвыя совершенства, а 
нритомъ онъ имѣетъ опредѣденную нѣру сихъ возможностеЗ, 
такъ что 0 по расврытіи ихъ остается ограняченно совершен-
вымъ. Напротнвъ, Духъ безконечвий отъ вѢчиости и въ совер-
шенаѣішей дѣнствательноста заключаетъ въ себѣ всевозмож-
ная совершенства. Т. е. Онъ есть духъ всесовершенний для 
всяяаго вреиеви. Поеему возвышевіе бытія веществевваго со-
стоитъ въ постоянвовъ приблвкевіи въ духу человѣческому,1 

которое и является въ лѣствяцѢ веществеаныхъ ів&рей^землѣ, 
растеніи, жтотномь ') и челоеѣкѣ. Стремдеаіе ке духа 
человѣческаго есть—пряблнжаться, скодько возмояно, къ со-
вершевству Духа безковечнаго, и стелени сего приближенія' 
суть ршичвыя эпохн асторіи; кигвь патріархальная, шд-
затнпая, христанская » блажтная я). ' 

Стѳпѳнж духовнато бытія •"' 
:| ІѴ, і ѴѴ-. 

Духовное бытіе въ лѣствицѣ тварей является оо различ-,^ 
вьшъ степевямъ совершенства: наеысшей степени оио нмѣетъ, 
своЙ собственный образъ разумнаго духа, но еще прежде про-
образованіеыъ его слукитъ жшотная душа; сія имѣетъ себѣ 
прообразованіе въ растителъножь пачаліь жизни; & сіе 

1) Животвое иыіеп. апоІо$оп человѣчесвигь епособностей. л щ ;.. 
*) Назвв,чеяіе и «ѣдь чеяовѣческаго усовершевствовавія есть: буЬите 

<о«ершвки, яколее Ошщь «атъ кей«м«« «о««ршекъ емяъ. Мзле! V, 48 снес. 
XI, 44 и 1 Петр. 1,16. : . ! • • ' 
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вослѣднее прообраяуется еще ниже неоріанцческими силами 
земли. Какъ вообще всякая высшая степень бытія ве исклю-
чаетъ, а воспрвнимаетъ въ себя, вепосредствешо ев предъ-
идущую нившую; тавъ духъ чедовѣческій заключаетъ въ себѣ 
я дишу животную, такъ какъ сія—растителъное начало 
эюизни, а сіе— неорганическгя силы земли. А потоиу на-
добво разсиотрѣть нхъ всѣ порознь, дабы потоиъ точяѣе ура-
зумѣть существо души человѢческой. ( 

>, -
ѵіі) Силы торіатчесшМ прчроды* 

Если бы вещества зсмаыя ве ямѣлн въ себѣ ничего ду-
ховваго, то онн янкогда 6м не могли войта въ отвошевіе съ 
духомъ человѣческимъ и быть опорою его бытія а орудіеиъ 
дѣятельности. Сущность вещѳства составляютъ не какіе либо 
иатеріальвые атоыы, а сиды; овѣ даьотъ ему и постоянство 
пребыванія, а энергію дѣятельвости. Посеыу всякое вещество 
имѣетъ свой духъ, и справедливо древніе ыатерію почнтала 
одушевленною, а новѣйшая врачебная хииія (гомеопатія) чрезъ 
далекое раздробленіе веществъ дошла даке до раэдѣденія души. 
в тѣла въ шхъ, 

_ ! ' П :• 

Но духъ вещества составляетъ прямую противоположность 
съ духоиъ человѣва. Въ человѣвѣ духъ есть цѣль, иатерія— 
средство; въ вещахъ духъ есть средство, матерія—цѣль. Наз-
наченіе духа есть болѣе а болѣе уподоблять матерію себѣ, 
преобравуя ее, скольво возиожно, въ способнѣвшій органъ сво-
его самоотвераенія; назначевіе духа въ вещахъ есть служвть 
обрааованію матеріи и уподобляться ей. Духъ человѣва самъ 
по себѣ поставляетъ цѣла дѣятельности,—духъ вещей есть 
чистое орудіе къ исполвенію мыслей Творца. Духъ человѣка 
стреидтся ігь дѣятельностн, духъ вещества—къ покою. 
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!ш ".'Носеку, ЕѢ противополотмсть духу разумвоиу, дукуі ве-* 
щестееввому праваддеіЕйтъ щктяженпость, сложность,4^ 
сознательность, (ГездаЙствй, словомъ: ЭТО есть с&мое виз^ 
шее состояаіе бытія духовваго, гдѢ ово совершеиво подчннева 
веществу в въ немъ скрывается. і 

Не смотря на сію противополоаность съ духомъ рааум1 

вымъ, духъ неоргзничбсваго вещества сходствуетъ съ вим* в& 
глаеныхъ направлевіяхъ дѣятелвности. Имевно: всякое веще-
ство, оодобно какъ н существо, имѣетъ двѣ стороны бытія:— 
связь съ друсимъ веществонъ, воепрінмчавость а'самостоятель-
вость дѣятельноста, Нервая въ веществѣ выражается салою 
соединенія, али сродстеа; вторая—салою оттамстанія иооо-
соблснія. Та идругая опять моЕет* ивѣть двоякое отнопіеаіе; 
вли свойственво къ сьоей родвой планетѣ, въ составъ которой 
вещество входить доливо,—илн къ содвцу, которое даетъ нланетѢ 
виввь в образовавіе. Первое отношеніе обнаруживается тяго-
тѣніемъ веществъ ! въ землѣ, второе-~везбу»девіемъ свѣта и 
іешоты въ ввхъ; 8ъ духѣ человѣчесномъ воепріимчнвоеть ав-
ляетея чувствовавіет а поэнаніемъ, еамодѢятельвость—двнже-
віеаъ и волет ѵ 

Отъ взаииваго боренія сахъ 4-хъ свлъ въ соеданеній, ах і 
мевду собою пронсходятъ 4 гдавные пропясса: магнитнвй, 
химнческій, электраческій, свѣтовоб и 4 нхъ провзведепія: 
земля, вода, воздухъ и огонь; 4 главныхъ полюса—сѣверъ, 
западъ, востокъ, югъ, какъ періоды преемственваго вхъ пре-
обладавія одной надъ другою; в въсамой землѣ—4 рода иско-
ваемыхѵ. метадлы, камви, солв и горькія вещеетва. ' -V 

2) Яачало жизни вь раетеніяях. 

•Жвзнь припасьшаемъ мы такому произведенію-арвроды, 
. которое 1) представляеть т себЬ мноаество рагдачвыхъ, одноі 
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ва другим* совершающихсі, явленін или перемѣвъ; но 2) средя 
йтих* перемѣнъ остается себѣ равнынъ, кавъ бы постоявно 
возстановляета себя; слѣд. 3) самыя сіи переиѣны упогреб* 
дяетъ средствомъ для выполненія заключающейся внутри какой-
то пѢли. Отсюда три есть существевныхъ признака жизни: 
1) непрерывная дѣятельность; 2) самостоятельное ея 
основаніе и 3) правильный ходь, рифмь, или періодтесшя 
измѣняемость онои дѣятельности. 

Спрашивается, какая есть прачина НЛЕ основаніѳ свхъ 
развообразныхъ явленій, шзываемыхъ наин жизнію? 

Прнчина ѳта есть, ибо а) всакое дѣйствіѳ прѳдполагаетъ 
причиву, а слѣдовательно и явлевія жизаи—прнчнны жизна. 
Яазовеиъ ее силою жизни. б) Хотя она обнаруживаетъ себя 
только въ ыатеріа и посредствомъ орудій тѣлесныхъ, однако 
она не ееть ни дѣйствіе матеріи, ни дѣйствіе оріановъ. Не 
есть дѣйствіе оргавовъ потому, что первоначальное образова-
віе органовъ изъ зародыша и вхъ иостоянное воспроизведеніе 
въ теченіе жизни само предполагаетъ1 свлу образующую и вос-
производящую. Не есть а дѣйствіе иатеріи, потому что мате 
ріа не страдательно, а самостоятельно усвояется прачиною, 
переработывается и постоянно смѣняется другою иатеріею; 
слѣд. саиа сдушнтъ только орудіемъ, а не субстанціею. 

в) Бсли она не есть вещество, т. е. бытіе, открываю* 
щееся въ пространствѣ, то она есть какое вабудь начало ду-
ховиое, т. е. бытіе, раскрывающееся во времени. Еслн она нѳ 
осаовывается ни на какомъ органѣ, напр. кавъ на ыозгѣ, ялй 
на сердцѣ, ила на кровеносняхъ сосудахъ, т. е. вообще—ни 
на какой отдѣльвой вещв: то она есть нѣчто всеобщее, что 
всѣ сіи особенноста обнииаетъ и соединяетъ въ простотѣ есте-
ства своего и разваваетъ изъ себя, какъ части свои. Но такое 
невещественлое ц&яое съ. еуо. частями зваемъ мы тояько одно: 
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мысль или повятіе, вакъ совокупность представлені&і >Слѣд. 
мизвь есть мисль, раскрываюіцая себя въ нѣдрахъ ичюсред-
ствомъ вещества, '1!' 

Чѣмъ ае отличается оиа о*ъ разумнаго духа человѣче-
снаго и кавъ относнтся къ бытію вещественному, неразуыиому? 
Именно она составляетъ, мемду ними средину, представляегь 
развитіе духа и вещестоЛідаг 

1) Духъ есть бытіе чясто внутреннее. Напротнвъ вещество 
есть бытіе чисто внѣшнее. А сила яизвенная есть батіе сколько 
вкутреннее, стольво внѣтнее. Она въ каждой точвѣ орга-
низма. являетъ свое присутствіе. и свою дѣятельность и вигдѣ 
ве япляетъ своего существа. > ••>••> - » ' 
' и,1/ <>;!•• 

2) Духь есть бытіе единичное, или простое; напротивъ 
вещество есть бытіе раздробленное на частв, множественное. 
Сила жизии въ равной мѣрѣ соедиваетъ въ себѣ единство 
духа ц множешвепностъ еещестеа. Ова нзлнваётся и ыво-
аествомъ отправленій, совершающвхся одво внѣ другаго въ 
пространствѣ, во вмѣстѣ обшмаетъ ихъ внутреншшъ союзомъ 
и едннствомъ; такъ что все каается только пространственвымъ 
разлояе,віемъ одвой мыели ва составнвя ея частв. 

3) Духъ дѣЯствуетъ по представленіямъ цѣлеЙ, къ кото-
рымъ предпривимаемое дѣйствіе слуліитъ средствомъ. Послѣд-
нее, хотя по вреиени предшествуетъ нѣлн, но въ самой' вещи 
вмѣетъ свое основаніе въ ней, кавъ первой првчввѣ. Посему 
въ разумѣ всегда восвтся идея будущаго. Напротнвъ вещество 
вовсе не стремится ни къ какой пѣли а всегда' есть средство. 
Хотя вещественныя произведенія и слуватъ всегда къ чему 
цибудь, но слзчайно, а не самн по себѣ. Сила жизни опять 
соеднпяетъ въ себѣ сія противополоавости, Все, что ояа про-1 
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взводитъ, проигводвіъ съ цѣаію, іція чего дибо будущаго*. ио 
самаго представлевія цѣла и кахого либо сознангя въ себѣ 
ее заключающаго она ве имѣетъ, она дѣйствуетъ слѣпо н 
выѣстѣ разумно. ' ;>'' 

4) Духь есть всегда причина, а, ве дѣйствіе. Вещество 
есть всегда орудіе прнчины дѣиствующей, или дѣТіствіе, а 
не причина своихъ перемѣвъ. Жизненная сила есть сколько 
самостолтелънал причина, столько страдательпое дѣц-
ствіе. Такъ она сама есть причина всѣхѣ жизненпыхъ отправ-
леній оргаввзиа и взаимво сохраняется вхъ согласнымъ ходомъ 
и въ частностн каждое отправлевіе есть усдовіе для всѣхъ 
прочнхъ; но а саыо опять возыоано только подъ условіеігь 
ихъ, тавъ что пѣль сыыкается саыа въ себѣ. 

Итавъ сила жизни есть духовное бытіе ва такой степевн, 
гдѣ она выходатъ взъ слуиенія веществу, вступаетъ въ равно-
вѣсіе и борьбу съ вимъ и подчиняется его цѣлямъ, гдѣ, приго1, 

товивши напередъ матеріалы, теперь начиваетъ худовествен'-
ную работу преобразованія его и осуществляетъ - чрезъ него 
свои собственвыя цѣли, хотя еще слѣпо н ыатеріально. Въ 
чпстомъ видѣ существо жвзненнаго начала является памъ въ 
растеніяхъ. Въ вемъ повторяются тѣже 4 шанетвые процесса: 
магнитвый, химнческій, электричесвій и свѢтовоЙ, въ 4 глав-
ныхъ частяхъ его: вориѣ, стволѣ, листьяхъ и цвѣтѣ, коимъ 
органами слушатъ: клѣтчатая плева, меввдѣтчатые сосуды, спи* 
радышѳ сосуды и органы оплодотворенія. Растеніе посему нѳ 
иное что есть, какъ совокупяая въ себѣ цѣлость шанетной 
жизни, и рощеніе растеній вверхъ и стремленіе къ свѣту есть 
тоже, что тяготѣніе земли къ солнцу. Посему 4 есть главвые 
класса растеніб: влѣтчатыя, сосуднстыя, односѣменодольныя и 
двусѣменодольаыя. Первыа нредставляють корень, вторыя— 
стволы, третьн—листъ, четвертыя—цвѣтъ. «т " " 
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8)' Лрла жтотнаЛ'-
' і<і:г. 

*< Въ растеніи духовная сила погрулеаа въ веществои» за* 
нята всецѣло образованіемъ тѣдеснаго организма. Почему ово 
не можетъ само заботиться объ удовлетворевів вотребностей 
тѣлесной жазни; это—забота матери прйроды, съ которою рас-
теиіе связано а г.орнемъ, а корою и дистьаии. Въ этомъ тѣс-
по-аъ соедиаенів съ своею матерію и растеніе кавъ утробный 
ыладенецъ воспрвнимаетъ ва себя отсечатокъ всѣхъ ея состоя-
ній, силъ и дѣйствін, вотороыу ыы удивляемся во всѣхъ знаие -
нательныхъ наружиыхъ и внутреннихъ его измѣненіяхъ. ІІред* 
ставимъ себѢ теперь, что сей внугреииіи и непосредствениый 
союзъ растенія съ природою разорванъ и ово, вышедши изъ 
нѣдръ еі, отседѣ долано быть предоставлено само себѣ и само 
долвво заботиться объ удовлетвореніи потребиостей своей тѣ-
лесвой авзви. Тотда въ неаъ требуется высшая степень аизни: 
ибо одну чаеть своей дѣятельностц оно долаиго обращать иа 
работу тѣлообразоеанія, а -другую—на промышленіе о свосо-
бахъ своего существовавія. Этотъ образъ проявленія духовнаго 
бытія и есть душа навотная. Ова есть также невещественное, 
духоввое начало, которымъ жизнь тѣдесная, отрахаясь саыа на 
себѣ, чувствуетъ евои нувды, погнаетъ иредметы, сдуващіе 

! въ вхъ удовяетаоренію, и можетъ доствгать ихъ. Оиа, еслі 
ыожно такъ сказать, есть духъ чувственный, совершенно управ-
ляемый тѣлесныыи нушдами и ощущеніями, и потоыу, какъ все 
тѣлесное, преходящій и смертныи. Итакъ животная душа есть 
высшее вачало жизни, иежели начало органичесвое, и новое 
вроизведеніе творческой силы. Но какъ высшее, опо завлючаетъ 
въ себѣ в способноста растительваго начала, и кроиѣ того 
ииѣетъ а способности, еиу асключительно приваддежащія, амеаио 
чувствовавіе и двяженіе. Если растеніе есть еосредоточевная 
жнзнь планеты, то ливотвое представліеіъ ^ дѣлость солнечной 
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істемы, въ воторой солнце даетъ планетамъ сколько внутрен-
вее ихх образованіе, столько же и внѣпгаій свѣтъ и движеніе: 
хотъ самый первосозданный, образующій в ожнвляющій веще-
ство свѣта, который для ожавленія планетъ сосредоточился въ 
солнцѣ, на нашей землѣ принялъ особенное индивидуальное 
бытіе въ яввотыомъ. 

Классификація животнаго царства должна состоять въ раз-
локеніи основнаго тива животнаго ва его существенные органы 
и отправленія, но вмѣстѣ съ тѣмъ н соособности чувствованія 
получаютъ каждая свое видоизыѣненіе. Восходящая лѣствица 
ливотной хизни состоитъ въ постепенномъ одушевленіи процес-
совъ растенія одного за другнмъ. Растевіе имѣетъ 4 глав-
ныхъ оргава: корень, въ коемъ совершается процессъ питанія, 
икоторыйпринадлежитъ.іелшь,' стволь, въ воеиъ происходитъ 
собственно образовааіе растенія, и который содержитъ въ себѣ 
соки, уподобленную воду; листъ, который служитъ для сооб-
щенія растепія съ воздухомъ и состоатъ въ связн съ атмос-
ферою воздуштю; и наконецъ цвѣтч, органъ оплодотворенія, 
которын обращенъ къ свѣту н самъ въ себѣ есть вакъ бы 
извлеченный наружу внутреввіи свѣтъ растенія. или, вавъ вы-
ражается Окенъ, есть мозгъ его. Ирирода, выраааясь языкомъ 
натуралистовъ, предпринимая дѣло одушевленія растенія, на-
чиваетъ его не съ высшаго порядка и рода растеній, такъ, т. е., 
чтобы нилнін родъ животнаго неносредствепно примыкалъ къ 
соверщеннѣишему роду растеній, а нанротивъ, какъ бы посте-
пенно упражняясь въ урокѣ одушевленія растительнаго орга-
визма, начинаетъ это дѣло съ низшихъ оргавовъ его и потому 
съ саинхъ же нившахъ растевій, и потоыъ уже переходитъ 
постепенно въ высшимъ._ Отсюда пронсходятъ 4 класса кивот-
ныхъ. Первый классъ составляютъ тѣ животныя, въ коихаь оду-
шевляется кореиь растенія, и слѣдовательно низшій кдассъ 
растеній,ма.именно тѣ ждвотныя, въ коихъ нреиыущественно 



— 52 — 

развивается клѣтчатая ткань. Какъ кореаь заключаеть въ себѣ 
все растеніе еще въ смѣшанвомъ состояніи, такъ и вь сихъ 
жввотныхъ масса вервная и ыякотиия ваходятся еще нераздѣ-
левными. Подобно корню, и они припадлезатъ собственно землѣ. 
Тавовы: кораллы, полипы, губки я проч.; это кавъ бы одушев • 
ленные мхи, грибы, лишаи и проч. Ииъ принадледитъ самое 
нвзшее чувство—тѣлѳсное ощущеніе или осязавіе. Впрочемъ 
сей же классъ, какъ неразвитое единство животной жизни, 
простирается и вверхъ, какъ посредствующій членъ и пере-
ходъ мекду другими рядіши высшихъ животныхъ. Второи классъ 
составляютъ тѣ животныя, въ кояхъ одушевляется1 органъ Обра-
зовавія растевія—межклѣточвые сосуды и второй, соотвѣт-
ствующій ену, плассъ растеній; они отличаются особеннымъ 
развитіемъ системы ваналовъ вровообращенія. Сюда отвосятся 
желудочныа глисты, мягкотѣлыя животныя ирыбы. Ихъ 
родвая стихія—вода, ихъ господствующее чувство—вкусп. Тре-
тій классъ составляютъ тѢ жнвотныя, въ коихъ ореиауще-
ственно развивается органъ дыханія—спиральная система рас-
тснія, и одушевляется соотвѣтствующій е і порядокъ расте-
ній. Это кольцеобразные черви, насѣкомыя, птицы. Ихъ 
стихія—воздухъ, главное чувство—обопянІе. Оба сіи противо-
положвые вдаесы соединяются между собою продолжающимся 
вверхъ первымъ вдассомъ, вакъ носредствующимъ членоыъ, 
вменио: глистц и кольцеобразные черва—лучистыми животньши, 
мягвокожія и насѣкомыя, раки, рыбы и птицы—амфабіями. 
Высшій и послѣдвій классъ составляютъ тѣ шивотныя, въ 
коихъ раскрывается и одушевляется цвѣтъ растевія исоотвѣт 
ствующій ему родъ растеній. Въ нихъ совершеннѣишимъ обра-
зомъ раскрывается нервная система, ори совмѣщевіи и иадле 
жащемъ подчипевіи ей и прочихъ системъ. Это жнвотвыя ылеко-
питающія. Ихъ стихія есть свѣть, а главные чувство— зрѣ-
ніе н слухъ. Такимъ же точно образомъ, совмѣстно съ раз-
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рнтіемъ въ животныхъ чувствованія, раскрывается постеиеино 
и способность двизенія. 

4) Духъ человѣческій. 

Душа жнвотвая есть духовное существо, но связанное 
веществомъ, а потоыу самому оыа ые есть еще собственно 
духъ. НастоящіЗ образъ духа привныаетъ духовное естество 
только тогда, когда оно отрѣшается отъ узъ вещества и дѣй-
ствуетъ само но себѣ и отъ себя. Такииъ является на зенлѣ— 
духъ человѣческіЙ. Чтобы точнѣе уразунѣть существо духа 
чедовѣческаго въ сравненіи съ прочими тваряии, надобно уста-
вовить отношеаіе всѣхъ ихъ къ Творцу. Всѣ твара суть от-
вровенія однои в той же силы Божіей, а въ свойствахъ духов-
наго бытія, коа онн въ себѣ въ большей или мевьшей сте-
пени обнаружнваютъ, показываютъ свое общее отъ ней вро-
исхожденіе. Но, тогда кавъ въ прочихъ зенныхъ тваряхъ сила 
БожІя облекается болѣе или ыенѣе въ чуждый ей образъ ве-
ществевнаго бытія, духъ человѣческій отражаетъ въ себѣ са-
ыое ея существо. Прочія тварв, по свидѣтельству свящ. 
бытовисавія, произведены словонъ Божіимъ, т. е. чрезъ пре 
ложеніе мыслей Творца въ вещественвое бнтіе; но духъ чело 
вѣческій вроизошелъ чрезъ яепосредственное вдохновевіе, т. е., 
непосредственное вліяніе творческой ыыели Божіей въ собствен-
иоыъ ея вндѣ. Та сила духовности, которую всѣ твари въ 
различной ыѣрѣ получили въ удѣлъ отъ духа Творчесваго, яв-
ляется въ нихъ связавною веществоиъ, а вь человѣческоиъ 
духѣ свободною и отрѣшенвою. Итакъ въ духѣ своѳыъ чело-
въ-яъ воснтъ образъ саыого Божества. Во всеыъ ыірѣ чуветвен-
нонъ аѣтъ бытія ену равнаго по достоинству. Слѣд., если жи-
вотное представляетъ въ себѣ цѣлость и жнзвь нлааетеой сис-
тены, то человѣкъ равняется - вселеввои, есть ыалый ыіръ. Изъ 
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сего освовнаго понятія о духѣ проистекаюгь слѣдующія его каче-
ства.—1) Какъ образъ Творца, овъ просгъ, самосвѣдущъ, само-
стоятеленъ, свободенъ, могущъ. 2) Какъ образъ Творца, оаъ 
есть нервообразъ міра, т. е. ндея, осущеетвленная Богомъ вт» 
чувствениомъ ыірѣ, въ собсгвевноыъ своеиъ видѣ составляющая 
самое Его существо. Посеыу человѣкъ и ыірт. инѣютъ сущест-
венвое отношеніе другъ къ другу; въ духѣ человѣческовъ міръ 
познаетъ самъ себя. 3) Какъ образъ Творца, онъ нн въ чеыъ 
конечно ае ыожетъ найта себѣ удовлетворенія,и, по естеству 
стреиится къ источниву своего бытія. 

Такъ вакъ духъ человѣческій Боаественнаго происхожде-
нія и есть образъ Божій; то ве возможво заялючнть его въ 
гіонітіе и начертать опредѣлевный его образъ. Только различ-
ныа снлы и стреыленіа души, управляеыыя я одушевляеиыя 
щгь, отбрасывая на него свою тѣнь, даютъ еыу образъ, между 
тѣыъ какъ, въ высшеыъ смысдѣ, они сани суть только отголосвя 
сокрвтаго въ ненъ богатства жизвн. Въ душѣ есть стремле-
ніе; а) знать, Ь) наслаждаться и с) дѣкствовать, изъ конхъ 
кдхдое иыѣетъ вачало своего развитія въ мірѣ чувствевномъ, 
а конецъ въ Богѣ. Тавъ какъ духъ почіетъ і желаніями въ еди-
ноыъ Богѣ; то, возводя каждое изъ упоыявутнхъ трехъ стрем-
леаіи дуцш къ послѣдвеыу концу, онъ еамъ есть: 1) с&ѣтъ 
истты, внутреннее свидѣтельство, о Богѣ, при поаощи коего 
мы познаемъ Его бытіе, свойства и дѣла. 2) Чувство красоты, 
при помощи воего ыы и яаждемъ Божественвой красоты, и 
созерцаемъ ее отчаста въ самон себѣ, а болѣе ьъ еа отраже-
аіяхт., и одушевляемся надекдою блакеннаго соединенія съ нею 
въ вѣчности. 3) Сила добра, указывающая душѣ шсочайшій 
образецъ ея дѣятельвости въ святосіи Божествсвной, укрѣп-
лающая еолю въ борьбѢ со зломъ и возводящая ес съ одноб 
степеаи совершенства на другую. а„>,,, 4:...:и 
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211. Врщюда душп^щлоѵѣчестН.- '' ; 

(Составныя вачала ея, нхъ различіе н единство^рсаовный ха-
рактеръ души человѣческой). , 

1) Душа человѣчесвая, въ дѣйствительиомъ своемъ состоя 
ніи, сочетаваетъ въ себѣ всь тря разсмотрѣнныя нами степени 
вевещественнаго бытія, аменно: натало кнзна раствтельнов, 
душу яивотвую а духъ. Именно: собствеввымъ сознаніеиъ она 
разднчаетъ въ себѢ троякую жизвь: 

а) Собственннмъ сознаніемъ ова усвояетъ себѣ нѣкото-
рыя отправленія тѣла, общія у насъ съ растеніями; ихъ трн: 
дыханіе, ттанге и родотворенге. Тѣлесвыя требовавія, къ 
нимъ отноеящіяся, душа ве только чувствуетъ, но и называетъ 
своими требованіями, хотя эти отправденія ея и совершаются 
большею частію безсознательно, сами собою, Напр. всякій изъ 
насъ говоритъ: л ѵолоденъ нли сытъ% а не тѣло голодно ндн 
сыто. Сію часть души, занятую растнтельными отправленіями, 
мошно вазвать растительною душою, прелнву ея отправленіа 
нринадлежатъ и растевіямъ. 

б) Еше непосредственнѣе чувствуетъ в усвояетъ себѣ 
душа наша тѣ дѢйствія, кои общи у васъ съ животнвми,— 
ковхъ также три: наблюденіе предметовь чувственнаю міра, 
чувствепныя наслажденія и боли и наконецъ разнообраэныя 
чувственныя пожелапія и произволъная дѣятельность, на-
правленпая кз удовлетворенію опызоъ. Хотя въ этикъ дѣй-
ствіяхъ душа не вмѣетъ полнаго созванія и свободы, однако 
и не моветъ отказаться отъ того, что она прннадлежатъ ей. 
Почему эту часть дущи, занятую упомянутамн отправленіями, 
можио назвать душею жтотною, поелику ея дѣйствія свой-
ственны и животнкшъ. 

в) паконецъ, полною участницею и виновнвцею душа соз-
наетъ себя въ тѣ*ъ отправленіяхъ, кои ьъ собственвомъ смыслѣ 
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принадлеяатъ одноиу человѣку, н составляютх его преимуще-
ство предъ жнвотнымв, равняя его только небесвымт. духамъ, 
сволько иы знаеиъ о нахъ изъ е-твровеиія. Таковыхъ отправ-
леній есть три: познатевѣчпт нстины самосеѣдущимк ра-
зуможб, предощущеніе вѣчной красоты стремящимся горѣ 
сердцемъ, и совершете добра или. зла свободною волею. 
Ту чаеть души, котороа арввадлежатъ сів вполнѣ сознатедь-
выя в свободныя ДѢНСТЁІЯ нашего я, между ввдиыыми тварями 
одвому человѣку свойстоенныя, ыояшо назвать разумною иіи 
собствевно человѣчесною душею. 

2) Жизнь, душа и дуосъ, взятыя каядое въ своеыъ соб-
етвенномъ существѣ, ва первый взглядъ кадутся разнороднымв 
субстанціяви, и ве могутъ совиѣщаться въ одномъ существѣ. 
Такъ: 

а) отаравлевія жизни совершаются съ слѣпою необхо-
*имостік>, дѣятельность души полусознательна а полусвободна, 
только дѣйствія духа самосовнательни и свободвы.. Почему— 

б) жязнь раствтельная неспособва совервіать отправ-
леній души животвон, а душа животвая яе мояетъ возвы-
шаться къ дѣйствіямъ духа. И наоборотъ: явудввительно, есла 
духъ разуыяый ве ыожегь усвоать себѢ склояностей и соо-
собностей души анвотнои, какъ сія послѣдняя—искуственаыхъ 
отправлеиіи образовавіа тѣла. 

в) Да а въ саыой природѣ вёщей этн тря етепени бы-
тія раздѣлены между собою въ 3-хъ царствахъ природы: изъ 
растенія никогда ве разцвѣтаетъ аивотное я вааотное ннког.ца 
не вреобрагуется въ человѣка. И ваоборотъ: человѣкъ ннкогда 
ае обращается всецѣло въ животное, такъ какъ н яшвотное ва-
когда не дѣлается совершенно растеніемъ. 

Не смотра одвакошъ ва то, различіе жизни, дуит и 
духа едва ли вростирается такь далеко, чтобы нхъ необходиио 
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было аризнать различнымв' субстанціяни', связавными между 
собою какаиъ либо образомъ въ человѣкѣ: оиѣ могутъ бнть 
тольво степенями развитія однон и той же нераздѣльной" ду-
ховной сущности, в различныии дѣягельностяии одной и той 
я е духоввой силы. 

а) Неравномѣрное участіе сознаеія въ отправленіяхъ 
свхъ трехъ вачалъ ие предподагаетъ соверіпенвой:| между нвма 
рззнородноста, а удобно изъясняется и яри ихъ тождествѣ. 
Шгсішо: созианіе н свобода собственео нринадледагь тольио 
чистому духу, и слѣдовательно духу человѣчесвому;1 если хе 
духъ ограничееъ будетъ веществомъ, ваковою предполагается 
душа жиь-отная, то овыя свойства долхиы умалвтьея въ вемъ 
вполовину; но еслн духъ погрувенъ будетъ вовсе въ вегцество, 
вакъ начало яизни, тогда и его сознаніе и свобода доллны 
погаснуть воссе. СлѢдовательно и наоборотъ: необходимая и 
безсознательвая дѣятельность яшзни, бывъ отрѣтена въ из-
вѣстной степени отъ матерій, можетъ сдѣлаться полусозна-
теіьвою и ивстинктуальною дѣятедькостію души, а бывъ отрѣ-
шона отъ тѣлеснаго вещества совершенно, обратиться въ ра-
зумную и свободную. 

Недоумѣніе, какъ равумно свободиый духь можетъ со-
вершать инстинвтузльнщ отправленія Ьуши, и еще болѣе, 
какъ дута иокетъ соверіпить худояествеивук» работу образо-
ваніят/ь^а, когда духъ о первыхъ имѣетъ весьма темное нред-
ставлевіеу а душа о послѣдяихъ вовсе никакого,—рѣшается 
тѣмъ соображеніемъ, что духъ пепосредственно столько яе ра-
зумѣетъ и искусственный механизмъ своихъ сознательныхъ 
отвравдевів, даже своего мышленія, нодвакоже съ ненару-
шимою вѣрностію асподняетъ его. СлѢд., онъ «окетъ быть 
причиною и инствнптуальныхъ дѣйствій души, а въ ней и 
слѣпыхъ и необходимшъ отправленів жизни тѣлесной, не имѣя 
о нихъ не только яснаго; во и вовсе викакого сознанія. " • ' 
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г-іг б) Существующее различіе между тремя вачалами чело-
вѣческой жизвв и ихъ отправленіями не исключаетъ ыеяду иимн 
н сходства въ чемъ либо одвомъ общемъ. Вь саыомъ дѣлѣ, 
отправленія яхъ всѣхъ по качеству представляютъ весьма 
точную аналогію между собою, всѣ представляютъ,. тавъ ска-
зать, одву н туже жиэнедѣятельность,' только въ различныхъ 
сферахь бытія. Что въ дѣлѣ внѣтнее наблюденіе, то въ душѢ 
представлевіе, а въ духѣ разумѣніе. Въ нихъ можно принять 
за единое тождественное ихъ основаніе. 

в) Соединеніе дусса разумнаго, дуіаи животной и жизнен-
паго начала въ человѣкѣ въ одну субстандію ве противо-
рѣчитъ нимало и дѣйствнтельвости. Душа животная, конечво, 
не можетъ заключать въ себѣ силъ разумнаго духа человѣче-
скаго, ве переставая быть тѣмъ, что она есть; во наоборотъ, 
духъ чедовѣческій можетъ н долженъ заключать въ себѣ силы 
души животной, нотому что вообще высшее бытіе заоючаетъ 
въ себѣ свлы предыдущаго вишаго.—Такимъ же образоиъ душа 
животная ыошеть и должва заключать въ себѣ свлы раститель-
наго начала жизни; но нѳ наобороть. Слѣд., всѣ три начала 
могугь соедивяться въ одну простую разумвук» субстанцію. 

Ііоложительво же тождество духа, дугт а жизпи въ 
человѣкѣ, ила едивство существа человѣчеекаго, довазывается 
елѣдующвми освовавіями: 

а) Точныиъ сходствоиъ въ. отправлевіяхъ всѣхъ сихъ 
3-хъ началъ. Такъ, ваприиѣръ, что въ тѣдѣ зрѣвіе ц 
слухъ, то въ душѣ воображеніе и паиать, въ духѣ разеу-
докъ а уиъ; «ивотворвому ала болѣзненному раздражевію 
вервовъ въ тѣлѣ, обращенію кровв и патаиію—соотвѣт-
ствуютъ цріятное ида неиріатаое ощущеніе, кругообраще 
аіе представлевіб к усваевіе нхъ въ дуиіѣ, радоствое ила 
протнваое чувствовааіе, кругообращеиіе идей и уевоеніе вхъ 
въ духѢ; тѣлесное дввдшіе ИМ|*ТѢ, себѣ первообразъ въ про-
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яввольвыхт. пожеланіяхъ души, а сіи послѣднія свой верво 
образь въ свободвыхъ стремленіяхъ духа. 

б) Если духъ, душа и жазнь суть раздѣльныя субстанціа, 
то непонятво, какъ онѣ могутъ такъ тѣсно соединяться между 
собою, такое имѣть вліяніе другъ на друга и такое соотвѣт-
ствіе въ огправлеаіяхъ, чтобы человѣкъ казался совершенво 
нростымъ и едввнчвымъ существокъ, однамъ я,—какъ его ыы 
находамъ на самомъ дѣ.іѣ. 

в) Опытъ даетъ намь вндѣть, пакъ одна н та же разун-
ная душа человѣческая, смотря во нуждѣ, обнаруживаетъ то 
духоввую преимущественно жизнедѣятельность, ослабляя расти -
тельную, то усялнваетъ растительную на счетъ духовнов. Такъ, 
папримѣръ, въ младенцѣ вся душа н духовныя свов салы обра-
щаетъ главвыиъ образоиъ на растительиую работу развитія 
оргавизма; почему сей послѣдній быстро въ немъ развивается, 
тогда какъ отправленія разумной жизаи проявляются только 
весьма малымв начатками. Напротнвъ, въ староста душа и рас -
тительныя силы обращаетъ на духоввую жизнедѣдтельность; 
почему храмина тѣлесная ветшаетъ и разрушаотся, а напро-
тивъ, духовная жизнь пріобрѣтаетъ всю глубину и энергію. 
Въ сильвыхъ тѣлесныхъ болѣзняхъ душа, ве въ состояніи бу-
дучи одвою жизненвою своею силою преодолѣть враждебваго 
ей болѣзвеннаго начала, отдѣляетъ на помощь къ неи и духов-
ныя салы, а потоыу разумная дѣятельность у такихъ больныхъ 
обыквовенно упадаетъ: наоборотъ, зъ болѣзняхъ духовныхъ, на~ 
примѣръ въ печали, глубокой страсти и т. п., душа вся занята 
бываетъ предметомъ ею овладѣвшамъ, а потому отвлекаетъ 
ЕЪ нему и силу жвзни отъ тѣдесной работы, а отъ этого 
тѣло начиваетъ чахнуть, хилѣть в умираетъ. Людв, алчные 
къ пищѣ или сластолюбивые, кавъ повазываетъ исторія Гедеона, 
бываютъ иалодушны, вотому что у нихъ вся душа во чревѣ: 
напротивъ, люди сальны&.ірівысовіе духомі бываютъ равно-
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душны КХІИИЩѢ, потону что у яилт. вся авзвь въ духЬ. Отъ 
мгновевной сильной боли въ тѣлѣ, ванр. во время операціи, 
душа лишается созванія, потому что ова уходитъ къ мѣсту 
болѣзни: напротивъ, въ сильвоиъ ужасѣ, гвѣвѣ, восторгѣ а 
вообще во всякомъ порывѣ, дуіиа мгновенио бросаетъ работу 
тѣлообразованіа и ваполняется вся чувствомъ а представленіемъ 
предмета, овл<ідѣвшаго ею, а потому тѣлесная хнзнь вдругъ 
перерывается и разрушается. ' 

3) Соотношеніе свхъ трехъ началъ: жизт, души и духа 
не доджно представлять себѣ ци внѣтнимъ союзомъ, ни со-
вершеннымъ тождествомъ, а, Еа*ъ иа сказали, соотноюевіевъ 
,степеней бытія. Поелику веякаа высіпая степеаь бытія закдю-
чаетъ въ себѣ и низшую, но, обладая ею, даетъ ей свой ха^ 
рактеръ и силу: то душа животная заплючаетъ въ себѣ и рас-
тительнуго жизнедѣятельность, но сообщаетъ ей уже свой об-
разъ; равно ванъ духъ заключаетъ въ себѣ н душу ашвогвую, 
но такяе даетъ ей евой характеръ,—а черезъ вее сообщаетъ 
этотъ характеръ а растнтельному началу. Отсюда происходитъ, 
что растительваа аизнь, будучи управляема душею животною, 
образуетъ не растевіе, а хивотноѳ тѣло; а душа жнвотаая, 
будучи облечена духонъ, становнтся душею не жавотвою, а 
человѣческою; подъ вліяиіемъ же ея и сала жизни образуетѣ 
тѣзо человѣческое. Такимъ образомъ высшая часть нашего су-
щества, духъ, даетъ единство шнзвя и стремлевія всему су-
ществу его: такъ вавъ самъ онъ почіетъ яеланіями своими въ 
Безконечномъ, то, въ силу его господствующаго и ваправи-
тельнаго вліянія, я снлы души нашей стремятся прамо илн не-
прямо къ Безвовечному, и самому тѣлу сила жизви даетъ 
устройетво и водолевіе, обращшыя къ Безвонечвому же. 

Всявое существо коаечное есть -нѣчто еднное въ себѣ, 
не смотря на множественность своихъ свойствъ в сторонъ. 
Чѣмъ выте в совершениѣе существо, тѣмъ -болѣе въ немъ 
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иволествевность покорена едииству. Всесовершенное существо 
есть чистѣйшее едииство безъ всякой иногественвоств. 

И душа человѣческая прв всемъ многорааличіи салъ в 
я способвостей есть единвчна въ существѣ своемъ. То есть: 
ея многоразлнчвыя дѣйствія сходятся къ нѣкоторымъ чаетнымъ 
слособностямъ; сіи сходятся къ главнымъ силамъ; яаконецъ, сіи 
еияы въ одиой нѣкоторой коренной дѣветвующен' силѣ, къ од-
ному основному стремленію души, которое, какъ ея средоточіе, 
должно опредѣлять собою дѣятельность всѣхъ прочихъ салъ и 
всей душѣ давать ея человѣческій харавтеръ. 

Спрашивается: какая это сила илн стремленіе? Прекрасно 
выразилъ это одивъ бяагочеетнвыи философъ БЪ слѣдующнхъ 
словахъ: «душа человѣческая создава не дла себя самой, но 
для того, чтобы отобрадать въ себѣ Бога (что впрочемъ и 
для нея составляетъ блаленство). Почему ояа естественао стре-
мится къ Богу, а средоточіе ея разумнаго существа состоитъ 
въ томъ, что она есть иысль, яаадущая безконечвасо свѣта и 
въ соедивевіи только съ нимъ успокоивающаяса». 

Согласно съ сішъ преяде всего за несоынѣнное полагаеыъ, 
что глубочавшее основаніе всѣхъ силъ и дѣйствій души, то, 
вт, чемъ сосредоточиваются всѣ лучшія ея стремленія и сно-
собностн, есть желаніе н способность дупш къ воепрівтй© Без-
конечнаго. При семъ нуаво различать двѣ сторони: 1) стрем-
леніе къ Безконечному, 2) способность къ воспріятію Безко-
нечнаго. 

Что есть въ душѣ нашей стремленіе къ Безконечному, и 
что ово есть глубочайтее изъ всѣхъ нашихъ стремленій, въ 
томг удостовѣряемся мы: 

а) Умственшь—изъ цѣлв сотвореніа человѣка. Ери сотво-
ревіи міра вообще Богъ не могъ ничего другаго поставить 
Себѣ цѣдью, кромѣ Себя Самого; ибо совершенвѣе Его ни-
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<кго иѣтъ. Такимт, образомъ всѣ вонечныя сувдества, суще-
ствуютъ тольво для проявленія Божественныхъ совершенствъ, 
сообразнаго прародѣ каждаго изъ нихъ, такъ чтобы всѣ вмѣстѣ 
отрааали въ себѣ, въ возможнои для иихъ полнотѣ, такъ ска-
зать, весь образъ Божій. Разумиыя существа, которыя и соз 
давы по образу Бояію, тѣмъ ваче по самому существу ево 
ему должны имѣть коренною своею цѣлью Первообразъ, т. е. 
Бога. Сдѣд. я дла чежжѣка нѣтъ ине иоветъ бать глубочай-
шаго дущевааго стреыленія, какъ влечевіе къ Богу. 

б) Опытно, изъ веудовлетворимостн своихь желаній ко-
нечными вредметами. Нѣтъ нуацы и говорить, что чувствев 
аня наслажденія веудовлетворзютъ души вашей; потому что 
ови собствевно н касаются одного тѣла, а дупіу только возму-
шдютъ и онрачаюгь. Но и бласа болѣе сродныа душѣ, но ко-
нечныа, не вааолняютъ пустоты сердца; тавъ, одинъ думаеіъ 
насытить его любовію и дружествомъ, и останавливается аела 
віями на додобяомъ себѣ существѣ, которое веселить его очи 
и душу; другон хочетъ иайти свое счастіе въ самомъ себѣ, 
аъ личвой независииости, самостоятельностн и ыогуществѣ, и 
скопляетъ богатство; третій мечтаетъ обрѣсти полное удовле-
твореніе душѣ въ честа а славѣ, которая одвовреиенно пи-
таеть а его дичвое саиолюбіе н сочувствіе къ блнааиыъ. -Но 
и саыый совершенный нредметъ любви и друаеетва скоро даетъ 
намх чувствовать свои ведостатки; искоыая независимость и 
самостоятельность, и при самоВ велвкой мѣрЬ довольства и 
нзбытка, оказывается все еще неполною а необезвеченною; 
самая высокая честь и слава все еще не довольео локаряетъ 
уыы вліяаію нашахъ дичныхъ достоинствъ, в потому не удовле-
твораетъ нашего самодюбіа.—Бодыпее и чиетѣйшее удоволь-
ствіе доставляютъ душѣ предметн дувдвныхъ стремлевій: иа-
укн, поэзія, обществевныя заслугя, ио н има съ теченіеыъ вре 
меви насвучиваетъ душа.—Тавъ и сшый выспревній и обшир-
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най образъ знанія, система, не исчврпываетъ никогда всего, что 
замыслитъ въ еебѣ уыъ философа; самын свѣтлый вдеалъ, въ 
зьшолневіи, авляетса иоэіу бѣдвыда. и жалкямг, в саыый вы-
сокій подвигъ общественнаго слуиенія скоро заставляетъ желать 
дучшаго. Словоыъ: ничѣмъ конечныиъ душа не удовлетворяется, 
есть въ ней желаніе, простирающееся выше а далѣе всякаго 
огранвченнаго аелавія. Значитъ, она имѣетъ предметомъ сво-
вмъ безковечное, что не оставляло бы уже мѣста никакоыу 
желавію. Такое существо есть Богъ: слѣдовательно, въ Неыу* 
то, сввозь все разнообразіе видинаго, стремнтся саыымъ суще-
ствомъ своимъ дуліа наша. 

Снмъ доказываегся существованіе нѣноторой веутомамой 
яахды безконечнаго въ дуіпѣ нашеи. Но есть ли это тольво 
одна аотребность? Или съ нею соедивяется въ душѣ нашев 
какое либо, хотя темное, вредставленіе о предметѣ ея, нѣко-
торая способность къ восаранатію его? 

По Канту душа носнтъ въ себѣ только одну потребносіц 
одно яеланіе (розіиіаіига) Бевковечнаго, аподланнаго соананія 
или представленія о бытіи и свойствахъ Его въ себѣ нс за-
влючаетъ. Но если бы стреылевіе къ Беавонечноыу, не соеда-
нялось въ насъ съ вѣкоторыиъ вѣдевіемъ о Немъ, то ово было 
бы совершевно слѣпое и невѣрное. Напротивъ, человѣкъ не 
только стреиится въ Безконечноиу, но имѣетъ и нѣвоторую, 
предшествующую всѣыъ его стремленіамъ, увѣревность, что 
предыетъ, имъ искомый, есть не мечтательвый, а дѣйстви-
тельно существующіи- И не о бытіи тодько Его, но и о свой-
ствахъ Его имѣетъ $нъ, хотя не ясное, представлеиіе. То и 
Другое довазывается опять сколько разумомъ, стольво ке и 
апытош, . 

а) Рааумомъ. Не воамовдо, чтоби душа, иепосредственно 
/" провсшедши отъ Бога.въ.самовіъ .супіествѣ своеыъ не(вавлю-

чала какъ стремленія къ-всточникуі.своего бытія, так*! и при-
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рождевнаго нѣкотор&го вѣденія о Немъ. Если би Богъ, прн 
созддніи души, вложнлъ въ вее одао стремленіе къ Себѣ, а 
не даровалъ вмѣстѣ в способвости познавать н обрѣтать Его; 
то Оаъ вложилъ бы въ вее одно желаиіе безъ удовлетворенія, 
одау ваяду безъ васвщенія ея, обрекъ бы ее ва тщетвую 
муку,—каковая участь была бы хуАе участи всаваго ливот-
наго; нбо и ова, иыѣя по естеству стремлевіе къ земныиъ 
предметамъ, одарены свособвостію узнавать и ваходить ихъ. 
Это было бы вдеветою ва благость и премудрость Творца. 

б) Опытомь. Когда душа, двикиааа стреилевіемъ ві> 
Верховному своеиу добру в не видя еще Его, обращаетса къ 
вемньшъ предметамъ и думаетъ въ вихъ вайтв оное, то не 
только по аспытаніи ихъ ояа познаеть ихь сущность и весо-
отвѣтствіе съ сердечнымъ яеланіемъ, но еще в прелде испы-
танія ихъ внутреиній голосъ внушаетъ ей, что ови не то, чего 
она желаетъ, что нскомое его добро совсѣмъ другаго рода и 
свойства. Это-то и составляло вину язычвиковъ, которая дѣ-
дала ихъ, какъ говоратъ св. апостолъ Паведъ, безвожѣтными, 
что ови ваходясь среди творенія, тавъ ясво свидѣтельствую-
щаго о Богѣ, не видѣдв въ немъ Бога, а стали покданяться 
вмѣсто Него тварянъ, т. е. вѳ ваяла ввутревнему голосу, ко-
торыЙ возбравялъ имъ останавливаться шелааіяии н разуномъ 
ва земвыгь тварахъ. Напротавъ, когда Богъ явидся очамъ 
смертныхъ во плоти, то и язычвики в простолюдаиы познали 
Его Божество, даже подъ вавѣсою плоти: а это меаду прочимъ 
потому, что они не затворила слуха для ввутренвяго свидѣ-
тельства о Немъ, которое призывая ихъ къ Богу-Слову, вмѣстѣ 
отвлеказо еердца ихъ оть земяыхь благъ,—что в составляло 
нравствевную ихъ засдугу. Отсюда яе происходидо, что аэнч-
ники, оставовавшвсь аа обожанін таареб, в въ тоже врекя 
самн чувствуя его лживость и неудовлетворительность, всегда 
старались по кравяей мѣрѣ дать ему скольво возмоаво луч-
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шіВ и разумнѣйілій сиыслъ: ъъ различныхъ частяхъ природы 
лечталв видѣть присутствіе и дѣиствіе бояшственныхъ силъ, 
надъ вещественнымъ міромъ предполагали мяожество духовъ, 
я надъ многиии богами поставлялн во главѣ одного верхов-
ваг0 ._-Все сіе показываегь, что въ душѣ есть не только одно 
стремлевіе къ Богу, но и вронденная идея о Немъ, хотя оаа 
обыкновевно бываетъ поыраченз и исвааена въ насъ страстями 
и испорченностію природы,— идея о Богѣ, составляющая глав-
ную свлу и достоииство яашего разума. 

Но снмъ еще не исчерпывается основное существо души. 
Не одно только стремленіе сердца въ Безвонечвоыу, и не спо-
собпость тольно постнгать Его изъ творенія пранадлежатъ 
вореппоыу существу аашей души, ао и способность дѣятельно 
возвоситься къ Нему сквозь всѣ преграды я оболыцевія, нро-
тввоаоставляемыя чувственвостію, — способность, называемая 
свободною волею. * 

а) Сія способность предполагается уже обѣнми предъиду-
щими. Возносаться надъ чувственнымъ ыіроиъ леланіяни, воз-
носиться мыслію, возноситься хотѣніемъ— это способности 
тождественныя и одна а безъ другой иевозможныя. Усвоить 
человѣческой душѣ сердце, ааадущее безконечяаго добра, и 
разумъ, созерцающШ оное, но не усвоитъ въ тоже время в 
свободной воли-—способноети дѣятельно нриближаться кънему, 
было бы столь хе несообразно, сколько несообразно было 
бы при творевіи влошнть.въ шивотное алчбу и жаяду, и даро-
вать чувстеа, чтобы усыатривать и узвавать нужную пищу и 
питіе, а не дать способностн нроизвольнаго рнвенія, чтобы 
достигать до нихъ. 

б) Внутреввій онытъ непререкаемо удостовѢряетъ насъ 
въ томъ, что мы свободны, и ирежде аредпринимаемаго дѣй-



ствів, и во время онаго, и послѣ онаго. Прежде добраго илн 
худаго дѣявія мы сознаемъ, что ыы свободно, не во прииуж-
деиію вавону либо внѣшнему или ввутренвему, рѣшаемса на 
оное; во время онаго мы боремса съ препятствіямн, которыя 
противопоставдвются налъ обстолтедьствани ва пути къ цѣли, 
и дѣлаемъ напрякеніе своимъ силамъ, котораго, чувствуемъ 
мы, могди бы а ве дѣлать; посліь дѣянія мы ощущаем* въ 
совѣсти своей аа доброе дѣло ввутреанее одобреніе, а за 
худое—внутревнее угрызеніе, кавихъ мы не заслувивала бы 
и не нспытввади бы, если бы совершали свои дѣявія по не-
обходимости. 

Итакъ., душа наша имѣетъ способность ,не, только чув-
ствовавіямн и помышленіями своами, во и всею в,олею своею 
отрѣшаясь и освобождаясь отъ владычества чувственііыхъ 
иобувденій, дѣятельно стремиться, сввозь всѣ оболыценія и 
препоны, противопоставляеныя ей чувственнымъ міромъ, къ 
своему высочайшеыу и безконечному добру—Богу. 

И эта-то способность ея и составлаетъ въ ней самое 
средоточіе, глубочайтій ворень и источнявъ ея аизни и дѣя-
.тельностн. , . . : І І ., , ,, , , ., 
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