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отдъ#чі» втевю ; 

О р а з л н ^ щ ? ^ , , р ^ х ъ и дѣйетаія^ь &уош въ 
частности., 

Примѣч. Редакцш- При обработкѣ* этого отдѣла' пси-
хологіи, профессоръ Авсеневъ, саачада, въ продолженіе нѣ-
сколькихъ академаческихъ курсовг, главною задачею своею 
поставлялъ выработку розмоашо полной и систематически-
строиной классификацш различныхъ силъ и дѣйствій дугаи 
человѣческой,— при чеиъ главнымъ руководителеиъ его, а вт. 
этомъ дѣлѢ, былъ Шубертъ, а руководительнымъ началомъ 
служилъ, основываюіційся на ШубертовскоЙ идеѣ души, парал-
лелизмъ душеввыхъ силъ и явленіа съ тѣлесными органами и 
ихъ отправлеаіями. Но въ рослѣдствіи времеаи ' рнѣ вачалъ 
однакожъ болѣе или менѣе іісно сознавать, что влассификація 
душевпыхъ силъ, какъ бы она ни была полна и етройна, есть 
ие болѣе, какъ только предварительное, сподручное и удоб-
ное, логическое средство къ изученію и уразумѣнію дущевной 
жизни нащей, а отнюдь еще не составляетъ ни самаго,, дѣй-
ствительнаго, изучѳнія, ни тѣмъ болѣе уразумѣнія ея, — 

' а употребляемое имъ въ дѣлѣ классификаціи душевныхъ явле-
ній, руководитеяьное начало параллелизма, понимаемое вс> всей 
строгости и соблюдаемое во всей точности, само по себѣ не 
тольво не вводитъ насъ въ дѣиствительное уразумѣніе суще-
ственныхъ свойствт., порядка, условій и законовъ духовноё 
жизпи пашей, но бодьшею частію завлекаетъ нашъ уиъ ві> 

І область случайнихъ и ибмалчишхъ аналогій, -которыя, виѣсто 
. •ІІІІІІ / .,ІІ і .ЦіЦ'), ІШіПІІ ' , . '» ' .ѵЧ.| .Ѵ' > \ І Т П II . ІІ I і ^ ' м - 1 . : 
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дѣиствителъвмо свѣта встивы, тольво обольщаютъ уію. приз-
раками. . ' '&' • 

А потому, съ сорововыхъ годовъ, не разставаясь рпрочемъ 
совершевно съ любимымв ныъ Шубертовскими идеяыи н пріе-
ыами, началъ, мало-по-малу, но съ важдымъ новьшъ курсомъ 
все глубже и глубде, вмѣсто преашихъ идеальныхъ построеній 
духовнаго организма силъ и способностеи души, входнть въ 
непосредственное наблюденіе и изслѣдовавіе саыыхъ явлевій 
духовиой яизни нашей, и изучать ихъ свойство и законы ихъ 
наблюденія надъ вини самами, путемъ анализа. Но какъ да 
леко онъ ушелъ на этоиъ новомъ и болѣе, конечно, плодо-
творномъ яути, кавъ гаелъ, кѣмъ и чѣыъ руководствовался, и 
до чего дошелъ,—объ итомъ ыы не мошемъ скавать ничего 
рѣшательваго. Нѣкоторое, вриблизвтедьное понятіе о иетодѣ, 
характерѣ и направленіи его чтеній—по этоиу отдѣлу пси-
хологін, въ послѣдніе годы его педагогической дѣятельности, 
можво составнть впрочеыъ на основавіи его же собственныхъ 
словъ, пнсанныхъ въ 1849 г. И именно, составя въ это время, 
но поручевію акадеиической Конферевціи, программу психо* 
логіи дла уииверситетовъ, и указывая въ ней различвыя ученыя 
и учебвыя руководства и пособія, воими можно н доллшо поль-

• зоваться при разработкѣ н изученіи различныхъ отдѣловъ пси-
хологіи, отиосительно руководствъ по настоящему отдѣлу пси-
хологіи, овъ писалъ мевд нрочимъ сдѣдуюшее: -Въ учевіа 
о познаштельныхъ способностяхъ души, вообще надобно 
держаться возвышенныхъ повятій Шуберта, а подробний 
анализъ ихъ заимствовать у Фрпза, въ его Кпіік <Іег Мев-
йсЫіеІіеп ѴегоипГг. Частн ѣйшимъ пособіемъ могутъ служить: 
въ ученін о чувствахъ и наблюдепщ Карусъ, Бурдахъ и 
Арастотель; о жмятщ воображепІи и сознаніи—Бенеке, 
въ его Меѵе РзусЫоеіе; о разсудкѣ—Аристотель, Кантъ и 
Фишеръ (Базельсвій); о самосознапіи, Платовъ въ Алвивіадѣ 2-мъ 
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и Карусъ; дбѵ умѣ> Платонъ и Исаакъ Сиринъ,-~Въ ученіи 
о сердцѣ « часптыхъ стсобностяхъ чувствованія вну-
тренняго можно удовлетвориться: вореннымъ понятіемъ Фи-
шера Базельскаго или Новщкаго, частнымъ разборомъ Га-
лича, а общимъ взглядомъ на хизнь сердца Шуберта. Въ 
учевіи о волть и способностяхъ дѣйствованія: а) Фишеръ 
или Новицкій можетъ служить вѣрнымъ рувоводствомъ въ стать-
яхъ о свободѣ, природномъ расположеніи и характерѢ;— 
однако б) понатіе о побужденіахъ человѣческои души порознь 
и ихъ относительномъ подчиненіи одного другому и въ слѣд-
ствіе того о коренномъ и всецѣломъ стремленіи человѣчесиой 
души надобно заимствовать у другикъ. И въ семъ случаѣ на-
добно остерегаться вообще протестантскихъ философовъ: або 
они, по духу своего исповѣданія вѣры, религіозное стремленіе, 
благочестіе прнзваютъ не дѣлію, а только средствош» одушев-
ленія и освященія земныхъ охношевій обществеинои жизни. 
Посему здѣсь надобво обратиться къ Шуберту, Эшенмайеру, 
Гейнроту... 

Въ составленномъ имъ психологическоиъ Сборникѣ 
есть нѣскольво статей, относящихся и къ этому отдѣлу псн-
хологіи, напр. обозрѣвіе познавательныхъ способностей, о 
чувствованіи, какъ питаніи души, о совѣсти (напечатанвой 
когда то въ Воскресномъ Чтеніа), о свободѣ воли... 

Но писанньш въ разныя времена, по разлачнымъ вачаламъ 
и пріемамъ, небогатыя свонмъ содержавіемъ и не совсѣмъ 
обработанныя (исвлючая статьи о совѣсти) въ литературномъ 
отногаеніи, онѣ вовсе не таковы, чтобы читатель могъ соста-
вить по нимъ вѣрное понятіе о содержаніи и характерѣ лек-
цій проф. Авсенева, по этому отдѣлу психологіи, за послѣд-
нее время. Только статья—о позвавательныхъ способностяхъ— 
начатая имъ, кажется, въ 1845—46 академич. учебномъ году, 

і судя по началу ея, обѣщала выдти довольно зрѣлыиъ и само-
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моятельнымъ проазведевіѳмъ его Но, в> сояалѣнію, она а 
въ половину не окончена... 

Поэтому ыы и не аредлагаемъ нзъ этого отдѣла психо-
логіи ви одной статьн нроф. Двсенева, а вмѣсто статей счи-
таемъ за дучшее преддожить здѣсь вйвманію чатателз наііден-
ное нами въ его Сборвмвѣ «схематическое изображвніе 
человѣка, представлентю въ коренпыхь силассъ и основ-
ных9 формахъ віо душевнт жизпи порознь*,—составленное 
имх, по всей вѣроятностн, въ 1839 г., и слуващее нагляд-
нымъ ивображеыіемъ результатовъ, выработанныхъ имъ, но 
этону отдѣлу психологіи, въ нервую половину сго педагоги-
ческой лѣятедьности. Вотъ оно: (Смотр. таблацы;.№г^ц.№ 2 и 

^$щщ>-"#ші—,Іі 
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И с т о р і я д у ш и *) 
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Пр$дмвт,-наі0іное:лщачете, раздѣле*І*№,тжнЬаиетярі* 
1 дуиш. ' 

I) Предметъ жгтріи души. Вторая часть пеихологіи— 
ысторія дуюи — разсматрнваетъ ъаанѣйшія видоизміыіенія п 
состоянія ду«ш человѣческой, испытывас-мыя ею въ тсченій 
зеішой жизни, подъ в.и'янгед(5 тіьла. 

') Пі>имгі,ч. РеіНік. Въ мысляхъ проф. Авсегіева эга часть психологіи 
;іннішала едва ли вс вервевствуюін.се ноложеніе. Съ іізслідованіяии о иногораз-
личпі.да., і;»въ ойикиовеипихъ н постояпнчхь, такъ особснво неойі.ікиовеннідхь, 
Гю.іі.іівенныхт., вндоизмѣневіяхъ дуіші теловѣческой, подъ вліяніемъ тѣла, въ умѣ 
сго еоедипяінсь величайшіе интореси иаувн и вѣры. Ему казалоеь, что въэтихъ 
то пістолніяхъ души, гдѣ совсею снлою обнаруагивается ограиичнвающес, а не-
1>'Ьдіш іі совсѣяъ подавляющес вліяяіс иа душу тѣлеспой ея организаціи, на-
протипі,, самымъ разительнымъ образолъ и въ болѣе яркоиъ сиѣтѣ открывается 
ея истннмпе, духовное н богоподобное существо,—что 'въ нзслѣдовавіяхъ о ннхъ 
находится влючт. въ урізуиѣнію важнѣншнхъ истинъ фклософін, нраоствепностИ 
и релнгіи. Поэтому ва обработку этоіі части пеихологіи онъ уиогребилъ боль-
яіую часть лучшихъ свонхъ умственняхъ снлъ. Оправдалнсь лн и въ кавоВ 
нірѣ учеиынп изсяѣдованіямн еіго о цредметаи., входящнхъ ъі эту часть 
нснхологін, тѣ великія надеяды, калія о»ь возлагалъ на ниьъ? Мы не на-
мѣрены здѣсь влодить въ раэсмотрѣніе этого вопроса; весомнѣнно вярочемъ 
то, что въ этихъ изслѣдованіяхъ й размьіпианіяхъ еиу нрнходнлоеь, какъ опъ 

\ 
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2) Значеніе вь наукіъ. Это новое изслѣдованіе о душѣ, 
состоя въ тѣснон связн и соотношеніи съ азслѣдованіями о 
дутѢ, составляющнми содержаніе первоВ части психологіи, 
слуаитъ для вихъ сугдественно ваанынъ дополненіемъ, проли-
ваетъ новый свѣта ва нрароду души чедовѣческой, асъ тѣмъ 
вмѣстѣ пролагаетъ для ума и сердца • нашего нѣкогорые новые, 
особенные пути къ проясненію и утвертденію въ себѣ ваа-
нѣйтихъ истивъ философіи, вравственносіи и релнгіи. 

Тѣсная связь н внутрепнее соотеотпеніе этой—второи— 
части психологіи съ вервою очевидпы сами собою. Психодогія 
вообще есть науна о дуѵяь человѣчесвой. Но душа иаша пред-
ставляетъ нашеиу изслѣдовавію двѣ стороны: а) она есть одио, 
какое бы то нн быдо, существо> нмѣетъ одну нешзмѣнную 

самъ внражается въ одпомъ мѣстѣ составлеаиой имъ програика психологіи для 
унвверситетовъ, яветупить въ ностоянпую и ръ-тительпую Оорьйу сь безчнслев-
ными сшніашш, иедоунѣвіямн н воаражевдлми со стороны ниогочислеііаихъ 

, ераговъ истины духа іиатурадисговъ, матеріалкстові. и ряядоішнсіотъ)',—я что, 
ѵь концѣ концовъ, еау удадоеь, по крайяей иѣрѣ въ еебѣ самомъ и дда себя 
самого, разеѣять всж) эту иглу сомпѣвій, ведоумъяій н возраяіевій, такъ тяжело 
ложащуюся на душу при оервомъ размыпшвіи о млогоразлнчвыхъ вндонзмѣпе-
віяхъ вашей души подъ вліяніями тѣла.—Это-то свѣтлое, торжествующее свою 
побѣду надъ сомвѣвіямн, чуветво вѣры вт. ястиву и снлу духа, вивесеивое инъ 
нзъ многодѣтвихъ я мвогодуиннхъ раэмыш.іевій, одушевляя""н проник&я собою 
всѣ его влаесичесвія чтенія по нсторіи души, гдавннмъ образомъ и сообщіыо 
ниъ, по вашему мвѣвію, ту силу живой дѣвственноетн, какой онн, при всемъ 
своеиъ глубокояыслік и учеиости, ед.ва ліі бы могли нміть па умъ и чувство 
есо слушатедей—въ Акэдеміи н Уннверсатетѣ, Какъ бы то вв. быяа внрочемъ,— 
мн ве иомшъ въ очѣвиу саиахъ поиятіи его о предмегахъ этой чшя,—но 
вірво то, чта кдалеическія чтевіа еіо по исторін душн, прв многнхъ уче-
ввхъ и литературвыхъ лоетоиветьахъ ихъ, вровпкпуты былн вакнмѵто особея-
ннмъ воодушевлѳвіемъ чувства и возбуждаля анвой н глубокій ннтересъ въ слу-
шателякъ. Щкоторня изъ пих* быля просто ув.іевательны.... Ееть яреданіе, что 
ректоръ Кіев. Дкадеміп Иановевтін, узнавшн оог увлекательностн лекціВ проф. 
Двсеяева, аѣсколько разъ иоеѣщалъ ихъ, п веякій раяъ, яо оковданіи левціи, 
внрахалъ профессору, вредъ студентаии Дкадеміи, свою благодарцость,—а 
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сущность, коѳю отлпчается отъ всего иного, что нѳ она. Въ 
этоыъ отношеніи она является оршншмомъ язвѣствыхъ духов-
иыхъ силъ, соединяющихся въ самосознаніи и одушевленныхъ 
свободою,—и разснатривается въ первой части психологіи. Но 
б) опытъ показываетъ, что этотъ духовный органозыъ душн, 
оставаясь въ существѣ своемъ и сущности однинъ и тѣыъ 
яе, въ тоже Бреыя, въ жизвепныхъ проявленілхъ своихъ, не-
престанно измѣняется: то бываетъ завитымъ въ зародышѣ, то 
развивается въ возрастахъ, то представляетъ перевѣсъ лабо 
той, либо другой стороны своей—въ полахъ, темперамевтахъ; 
то является преимущественво дѣятельнымъ—въ бодрствовавіи— 
и.іа страдающимъ—во снѣ; то разстроивается и угнетается ва-
кою либо болѣзнію—въ сумасшеетвіи, то, по видиыоиу, возвы-

вогда Двсеневъ, ио его иредложенію, соетавилъ вратвій пнсьмеввий очеркъ сво-
ихъ лекцій и предетавнлъ его Инковентію, то онъ, лрочнтавіпн его іисторію 
душии вырааилъ ему за нее торасествеввую благодарыость въ акад. Правленіи, 
въ прнсутствіи ваставпиковъ Аваденін. Есть впрочеиъ и другое, дополняющее 
нстнну предъндущаго и довольно хараЕтеристичное, предапіе, говорящее, что, 
•ккмушавшн одну изъ самыхъ блестящихъ лекцій, по нсторіи души, Авсенева, 
Иннокентій по окончанін левцін, попросЕвши его къ себѣ въ вабинетъ, сдѣлалъ 
ему такой строгіи выговоръ за не совсімъ обдумапное н неосмотрительное увле-
іеніе нѣкоторымн выспренвими идоями, что доведенный ннъ до слезъ Авсеневъ, 
на дртгоіі деиь, явился къ нему съ птюшеніенъ объ увольненін ш иеспосовно-
етію; но успокоенный одобряющимъ словонъ начальника, съ радостію остался 
при Академін, чтобы снова еще съ болыпею ревпостію, но уже съ большею 
осмотрительностію, продолясать изученіе и преподаваніе любимой своей наукн. 
И нзъ пнсьменныхъ пронзведеній проф. Авеенева, по психологіи, наибольшаа н 
наплучшая частъ относнтея къаисторіи душии. Кромѣ внсторіи души., составленнон 
имъ первоначальио въ 1838 году (по Шуберту), и потомъ въ 1840 г. значительно 
вынравіеаной н нередѣлавной, въ развое вреня написано било кмъ нѣсколыш 
отдѣльныхъ, болѣе илн ионѣе самостоятельныхъ статеи, отвосящнхся къ этой 
части иснхологін, нэъ коихъ нѣкоторня заслуяівваютъ полнаго внкманія... Бъ 
«Сборнивѣ> его статей но психологів, вромѣ предлагаеиыхъ, находится еще 
нѣсволько статей, довольно замѣчательныхъ (напр. ао бѣснованіл, магіи н вол-
шебствѣ., о язычесввхъ оракулахъ, символнка прнродн и пр.), помѣщеніе конхт. 
въ вастоащемъ Сборвивѣ прнанано однашш нетдобныиъ^о 
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шается въ своей жййкеДѣятельности, преобразуясь вавъ будто 
въ пакой то высщій родъ бытія-—въ состояніяхъ экстатнче-
скихъ, въ магнетическомъ снѣ и пр. Всѣ эти видоизмѣненіл 
души могутъ и долашы быть нредметоыъ особыхъ ввслѣдова-
иій, и стало быть- додзиы составвть особую, отдвчную отъ 
первой, часть лсизсологіа, а имевво—вторую, потому что при 
изучеиіи этахъ вндоизмѣненіа душевнаго организма уже доляно 
быть предполотено знавіе самаго оргавизма. 

Впрочеиъ, еслн бы эта видойзмѣневія душн человѣческой, 
аодъ вліяніяии тѣла, была нѣчто совершеыпо случайное, но 
имѣющее нивакого существеннаго отношенія къ ея природѣ 
и значевія въ ея жазпи, то н наува о нихъ не нмѣла бы, ко-
вечно, никакой существепной связи: «ъ наукою о природѣ души 
и не имѣла бы для нея нввакого существевно-ваяшаго значе-
иід. Но ве такъ однакожъ аа саыоыъ дѣлѣ; всѣ этп мвогораз-
янчвыя и многообразная вндонзмѣвенія души человѣческой, 
всдытываемыя ею въ теченіе земной жазав, нроисходятъ изъ 
саиоё природы души нашей и потоку имѣютъ существсвное 
'значеніе въ е« земной жизни,~а аменно: 

Бесь міръ вообще, въ сущности евоей, есть не аное что, 
какъ ндея, т. е. мысль БодІя, которая всемогущимъ глаголом-ь 
Творческимъ бывъ поставлева, такъ сказать, внѣ Бога, чрезъ без-
конечно-раздичвыя формы бытія стремится содѣлать себя Тѣмъ, 
чѣмъ представляетъ ее умъ Божествевный. Каждое существо 
въ мірѣ есть, тавъ еназать, чаетная йдея, которая будучи въ на-
чадѣ яоиечвою, чрезъ безвоаечво—мвогія формы бытія, стре-
мится поставить себя тімъ, чѣмъ мысдвтъ ее увъ Безвовеч-
ный. Тоае доллао сказать вт. особенностн и о сущестеѣ души 
человѣчесвой. Й душа наша, въ сущности своеи, ееть идея 
или мысль БожІя, живая сила, которая, будучя еовечною, но-
свтъ въ себѣ однакоаъ сѣмя вѣчвой жазци и чрезъ разныя 
формы бытія будетъ вѣчно стрематься въ вѣчроа дѣди своеи. 
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Іякъ Ьакъ идея, вакъ аіысль Боиія, сама ЁІ, севѣ ЬеавонечЙа', 
то ина не мояегь выразиться вполнѣ ни въ какой опредѣлен-
ноё формѣ бытія, и ікпому нѣдую вѣчность дол&на перемѣ-
нять ихъ. Почему справедливо говоритъ Гегель: «идея суще-
ства есть процессъ, т. е. рядъ формъ, нои она мѣняетъ одна 
на друіую. 

Зеыная жизнь душв яашей есть первая, основиая и но 
тому для всей вѣчности рѣшительная форма бытія. И въ этой 
формѣ мошно различать: а) идею, поколику она въ ней раскры-
вается, а 6) тѣ чистнѣйшіе внды и переиѣны, въ конхъ она 
открывается. И вотъ разлнчныя видоизмѣненія и состоянія, 
исштываемыя душею нашею въ теченіе жизни, подъ вліяніенъ 
тѣла, и суть тѢ' частнѣйшія формы, въ коихъ болѣе нли ме-
цііе, необходимо " Вли случайно, открывается самое существо 
души. "' 

Такь какъ нъ различвыхъ форыахѵ и состоаніяхъ дути 
отврывается самое !ве существо души йли ндея еа: то явно, 
что рядъ формь, въ тоихъ оно открывается въ ^еченіе земиой 
лшзни, если совокупить ихъ вмѣстѣ, долженъ раввяться самому 
существу души; въ немъ раскрывается норознь н отрывочно 
то, что вдругъ и въ дѣлости завлючается въ послѣднеиъ. Въ 
такоыъ случаѣ вторая часть пснхологіи доляна быть отпечат-
комъ первои части; по крайней мѣрѣ внутренняя и существон-
ная связь этихъ частей отсюда сами собою очевндвы. 

Но если въ различныхъ ввдоизмѣненіяхъ и сосРояніяхъ 
души, составляющихъ предметъ изслѣдованій второЙ части 
психологіи, открывается самое существо дути, которое разсма • 
тривается въ первой части нсихологіи, то къ чему еще осо-
бевное ихъ изслѣдоваиіе? Отвѣчаемъ: нарочитое изслѣдованіе 
этихъ состояній: а) существенно нукно и для образованія 
поАПіьѵшю и ясвѣйшаго понятія о самомъ существѣ души 
человѣчсской; и стало быть, для еамой наукичояушѣ—психоло-
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гін; но оао не для одиой осихологія, а б) и для философіи 
вообще, и дахе для реднгін и нраоственноета, потому что со-
держнтъ въ себѢ влючъ къ разрѣшевію мвогнхъ, ваівѣйшихъ 
вопросовъ религіи, фнлософіи и нравственности. 

а) Оно существешю щжно длясомои псиѵологІи. Мы ска-
зали, что въ различныгк вндоизмѣвеніяхъ души, составляющахъ 
предметь второй частв псвхологіи откравается тоае саиое суще -
ство души, которое разснатривается и въ первой части. Но 
первою частію психологіа еще далеко не исчерпывается природа 
нашей душв, именно потому, что она разснатраваетъ н азо-
бражаетъ душу, какъ цѣльный, етройный оргаиизмъ духовныхъ 
силъ; а въ организнѣ вообще, и духовномъ въ особенности, 
различныя силы, его составляющія, ограничивая одна другую, 
тѣиъ самыиъ скрываютъ себя одна за другою и внутренность 
свою дѣлаюіъ вевровицаемою (отъ того-то въ жизви душк 
чедовѣчесЕОи нерѣдко совершаются такія явдевія, коа не нод-
ходягъ подъ мѣру жои пснхологіи). Но различвыя, болѣе 
или ыенѣе глубокія перенѣны, исгштываеиыя душею нашею 
въ теченіе жвзвв, бодѣе иля иенѣе глубоко видоизвѣняя в 
разстраивая въ пей сошшутыЙ органвзмъ силъ, тѣмъ саиыыъ 
отврываютъ въ немъ какъ бн нѣвія отверстія, чрезъ кои мы 
удобнѣе моиемъ пронивать въ ея ввутренвость, сдѣдить свои-
ства, дѣятельность в предѣлы ея свлъ порозиь, р&зсматривать 
условія ея жизни, и тавиыъ образоыъ поствгатъ ея временную, 
а отчастн предугадывать и вѣчную ея прнроду. Посему отъ 
разсмотрѣнія этихъ жизненныхъ видовзиѣвевШ души модно 
оавдать новыхъ свѣденій о существѣ душв. Представимъ, для 
поясневія нашей шасли, ВѢСКОДЬЕО ярныѢровъ. Психологія, 
основывающаяся на еаыосозваніа, говоритъ, что душа наша не 
иожетъ непосредственно созерцать отдаленнаго и будущаго, 
пронакать во внутреннее состоявіе другахъ душъ, ясно видѣяь 
глубнву в собмвешаго существа евоего. Цо вотъ лсво-
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тдящая изумляетъ васъ предскаааніями, открываетъ предъ 
нами наша мысли и внутренвія сосгоявія душц и тѣла, 
предписываетъ самой себѣ врачевство и пр. Это фактъ. Слѣд., 
въдушѢ нашей есть тѣ способности, вои обыквовенаая психо-
логія въ ней отрицаетъ; только онѣ обнаругиваются въ душѣ 
при особенныхъ, исключительвыхъ обстоятельстважь. Или: 
обыкновенная, основывающаяся на одномх самосознаніи, психо-
логія утверждаетъ, что душа сообщается съ внѣпшимъ міронъ 
только посредствомъ чувствъ н познаетъ вещи только само-
сознательнымъ разуиомъ. Но вотъ лунатикь съ закрытыми 
глазами бродитъ по вровлѣ безъ малѣйшаго преткновенія, чи-
таетъ, пишетъ, отправляетъ разныя дѣла, безъ всясаго о томъ 
воспоминаеія, по окончаніи припадка;—это тоже фактъ. Слѣд., 
въ душѣ нашей есть способность сообщаться съ внѣшнимъ 
міроыъ и нѳпосредственно, и зпать многое безсознательно. 
Или еще: психологія, основаввая ва самосозваніи, говоритъ 
обыквовенно, что личное сознаніе души единично и тождест-
венно; во нѣкоторые опыты свидѣтельствуютъ, что одипъ и 
тотъ же чеювѢкъ, въ теченіе своей жизнн, сознаетъ себя 
одналды тѣмъ, а потомъ другимъ лицемъ, поперемѣнно. Слѣд., 
тошдество земнаго вашего самосознавія не безусловво. Нако-
нецъ, пснхологія допускаетъ обыквовевно, что всѣ дугаевныя 
силы наши и отправленія субстратъ свой имѣютъ въ нервной 
системѣ; но вотъ случается иногда, что въ мивуты смерти, 
когда всѣ нити этой системы разстроиваются, для души исче-
заютъ граиицы пространства и времеви, и она духовными 
очами созерцаетъ чудеса міра будущаго... Изъ этихъ примѣ-
ровъ видно, сводько въ этихъ состояніяхъ души открывается, 
по видимому, новыхъ способяостей въ душѣ нашей, и какъ по-
яятіе наше о существѣ души нашей расширяется и воспол* 
няется ими. 

Но еа что мы говоримъ: новыхъ способностей? Нѣтъ, и 

I • 



• - 78 -

въ этихъ состояніяхъ открывайтея тѣжс способности' й силы 
душв, кавія входятъ въ составъ обыкновеннаго ея организма, 
составляющаго ея земную личность, только въ обыкновенномъ 
состоаніи души нѣкоторыя изъ этихъ салъ иало шгѣтпы, ао-
тому что связаны другиии силамн ея. Напр. насъ удивляетъ 
способвость предвндѣть будущее, которая съ такимъ блескомъ 
открывается въ ясаовидѣаіи; но эта способность есть въ душѣ 
и еъ обыкновеняомъ ея состояніи и извѣстна у дсихологовъ 
подъ названіями: Ѵіз іігаезепііеініі, (ііѵІпаііоов-Ѵеппб^еп и т. н. 
Насъ поражаетъ явлеаіе раздвоенія самосознанія; но н оио 
свойетвенно душѣ, въ нѣвоторой степени, и въ состояніи обык-
новенном». Ибо и ми всѣ чувсгвуемъ, что душа наша, какъ и 
тѣло, видитъ окомъ своимъ одну только сторону существа сво-
его, а что въ ией, еромѢ этой" видимой стороны, есть сще 
другіа, куда. нисходатъ всѣ ааши мысли, ч-увства Ц стремке-
нія, и откуда возникаютъ въ насъ неизъясннмия нѣкоторыя 
идеи ц стремлевіа в т. д. Словомъ:' всѣ силы, свойства и спо-
собности души, открывающіяся въ необикновенныхъ ея состоя-
ніяхъ, находятся постоянно въ ея организмѣ; но въ необыкно-
венныхъ состояніяхъ души онѣ дѣйствуютъ гораздо свободнѣе, 
а потому еетеетвевно и открывается яснѣе. Поэтому насколько 
яе удивительно, а напротивъ весьма естественно, что въ раз1-
смотрѣніи этпхъ состояній, глубономысденвый психологъ мо1 

яетъ наіти и дѣйствительво находитъ гораздо разитедьнѣйшія 
проявленія самостоятельности дуіпи, ея чвсто-духовяаѵо ха-
рактера, безсмертнаго и богоподобпаго существа, чѣмъ каііія 
сообщаетъ обыкновепная, на одномъ личномъ самосознаніи 
осиоваивзя психологія. 

б) Но этого мало. Изслѣдованіе этихъ видоизмѣненій в 
многоразличныхъ состояній содержитъ въ себіь ключъ къ ура-
зумѣнгю многихъ важнгьйшихъ истит философіи, нрав-
апвенпости м религіи. 
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Такъ, учеиіе о всеобщемь образѣ личности человѣ-
ческой подъ вліяніемъ орнроды н ея жизни, повазывая съ 
одной стороны соотвѣтственность въ образованіи жазнн душн 
ст. устройствомъ н жизнію вселенной, а съ другой самостоя-
тельность духа подъ этими вліяніями н способвосп превозмо-
гать ихь—пролагаетъ путь въ уразумѣнію отношенія физнче-
скаго и духовнаго міра вообще. Ученіе о полахъ, показывая 
съ одной стороны тождество образа Бодія и нравствевнаго 
назиаченія въ обоихъ подахъ, не смотря на разлнчіе ихъ орга-
низаціи, а съ другой различіе ихъ по образованію природы, 
увазывающее на рааличные способы служенія яхъ общему 
благу человѣчества, способствуетъ установленію правильныхъ 
отношеній нежду полами въ жизни семейной, общественной... 
Ученіе о темпераментахь и возрастахъ, столь необходимое 
вообще въ дѣлѣ испытанія и исправленія себя и другяхъ, 
виѣстѣ съ тѣмъ имѣетъ ариложеніе и къ познапіи судебъ 
исторіи человѣческаго рода: темпераменты служатъ основаніемъ 
раздробленія его на плеиена и народы, а возрасты еуть въ 
маломъ вадѣ выражевіе возрастовъ человѣчества. Ученіе о спѣ 
показываетъ намъ, что въ немъ не теряется попусту, кавъ 
унрекалн нѣвогда атеисты промыслъ Божій, третья часть шизни 
нашеи,—что это состояніе душп, въ рукахъ промысла Божія, 
напротивъ ^ужитъ весьма важнымъ орудіеиъ нравствеынаіо 
воспитанія, средствои'і. сообщенія людаыъ тавнственныхъ вну-
шеній, откровеніи... Изъ ученія о сумасшествги *ш научаеися 
съ одной стороны. .блюсти здравіе души своей, а съ другой 
благоговѣть предъ талнствевныни путяіга проиысла Божія, въ 
дѣлѣ вравственнаго,, асправленія и озищенія душъ нашихъ. 
Состояніе матетическаго ясновцдѣнід подтверждаетъ намъ 
святость законовъ нравственноста и религіи, знакомитъ насъ 
съ тайнама духовнаго «іра и даетъ способъ предугадывать 
будущую славу дути,.,||п,р совледеніи съ нея грубой оболочки 
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тѣла. Изъ СОСТОЯЕІЯ обморока язносиыы были не только ска-
завіа христіанъ о чудесахъ загробнаго міра, ио и миеологи-
чесвія сказанія древнихъ о Стиксѣ, Влутонѣ, Тартарѣ, 
Елисейскихъ поляхъ и пр.,—которыя отнюдь не безсыыслицы, 
а символы, нмѣющіе свой сиыслъ... Вообще—изслѣдованія о 
нориальныхъ видонаыѣненіяхъ души подъ' вліаніемъ тѣла сооб-
щаютъ важнѣйшіе результаты васательно дѣятельнаго, внѣш-
няго человѣка настоящей, зеыной жнзви; а изслѣдованія не-
обывновенныхъ состояній души—о природѣ внутренмягОі по-
таеннаго человѣка—сердца, воторый, какъ плодъ въ лонѣ 
гіатерн, скрывается и зрѣетъ во глубинѢ внѣшняго человѣка, 
о котораго разватіе н образованіе для вѣчности доляно со-
ставлять ваинѣйшіи предыетъ попеченія» а слѣд. и изученія. 
Здѣсь то сильаѣйшее оруаіе философіи—щіочат, штеріа-
лцзма, нравствениости~-проттъ эптуреизма, религіи— 
противъ рацюнализма,—что оправдано уже и опытомъ. 

3) Раздпленге и планъ исторіи души. Въ естествѣ 
человѣка саыисобою различаются двѣ стороны его существа: 
одна та, ва котороб утверкдается его аеиная личность, т. е. 
обыкновенвое его саыосознаніе и свобода, и< гіоторою онъ жи 
веть преимущественно для себя самощ это, в» тѣлѣ—го-
лова, съ подвластными ей нерваын и мышцаыи, а въ дуиаь— 
разумъ и волд. Другая та, которою онъ обращенъ болѣе ко 
всеобщей жшни, какъ частъ къ своеау цѣдому, а гдѣ онъ 
не зависитъ болѣе отъ себя самого, а страдательно покоряется 
ввѣшниыъ вліяніямъ,—это, вътѣлѣ—системарастительныхъ 
орудт—тулотщс, а въ душѣ—сердце. Обѣ эти стороны 
существа человѢчесваго, по своей противоположности, нахо-
дятся въ такоыъ отношевіи между собою, что когда господ-
ствуетъ одна, то другаа получаетъ подчиненное значеніе. По 
сему всѣ разсыатриваемыя въ исторіи дупш состоянія отно* 
сятся м.іи А) преиыущественно къ высшей части нашего су-

( 
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щества—разумносвободной, и суть видоизмѣненіа земной на-
шей личвости, илиВ) низшей части нашего существа—сердцу, 
и суть страдательныя видонзмѣневія его Еоспріеылемости; или 
В) къ тои и другой сторонѣ вмѣстѣ, поколяву представлаютъ раз • 
витіе человѣчесЕОй жизни изъ всеобщей шизви, и обратное 
движеніе ея къ не@,—и слѣд. суть состоанія смѣшанныя. Та-
кимъ образомъ исторія души раздѣляетса на три отдѣленія: 
І-е отд., о видоизмѣненіяхъ лтности человѣка; П-е, о 
безличиыхъ состояніяхъ человѣкщ ПІ-е, о состояніи цѣ-
лостнто развитІя человѣка—ат цѣлои его жизни. То и 
другое отдѣлевіе всторіи дупш имѣютъ свои частвѣЗшія под-
раздѣленія. Вотъ полвый и подробный плаяъ *Исторіи души»: ')• 

О т д ѣ л е н і е п е р в о е . , 

Видоизмѣненія личности человѣка. Сюда отвосятся: 
1) Всеобщія или родоеыя видоизмѣненія души: 

а) Міровая жиэнь души, 
б) Солнечвая или лунная, •'' 
в) Земная. ; і . . . . . . . 

'2) Частныя или видовыя ея нішФнЗДІя! 
а) Племенныя, 
б) Народныя, '•! 
в) Половня. '"' 

3) Едивичныя илв шдивидуальиыя видоизмѣнейІгА1 

а) Дароеанія, какъ видоизмѣненія разума, 
б) Темпераменты, какъ видоизмѣневія сердца, •'" 
в) Характеры, выражающіеся въ зваиіяхъ, кав*1 ввдо-

йзмѣвенія волм. : " ' ! і / | ' 
> :і ,п І ; І ,Т 

') Примѣч. Ред. ЛредлагаемыВ адѣсь плапъ «Исторіи души» «иітавлевъ 
авторонъ въ 1848 году я передавъ лнчно иокойвымъ ирофессорояъ ілшущему 
этн строки, чри прощанін, какъ полнос выраженіе ею послпЛшяі мысчі 0 
предметахъ этой любимоіі ииъ іастн иснжмогін. 
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, О т д ѣ л е н і е в т о р о е . 
,-<л Безличньщ состоятл человѣчесваго суаиіш^іц.Сюда 
относятса: Лц; 

1) Состотія страждущей личности чедовѣчеснои, аро-
нсходящія отъ ра8стройства юловной нервноЧ системы,— 
нер&иыя болѣзны* 

а) Рагстройсіво въ систевѣ орудій тѣимяю чубство-
ванія, происходящее или 

а) отъ раздраженія ли>зш:лихорадочны@ бредъ («Мігіит), 
воспалеяіе мозга (френесія), бѣшевство родильницъ и проч.; или 

а) отъ подавленім жизнедѣятельиости мозга: голово-
крукеиіе, безчувствіе, детарі'вч;есвій совъ, апоиешя. 

б) Разстройство *» системѣ орудгй движенгя, открм-
вающееся или 

«) вевавасимостш ихъ отъ иоега н потому неправиль-
ною ихъ дѣятельношію: эпилепсія.в, Виттова нляска, или 

$} щѣпенѣніемъ а бездѣйстеіемъ .(НІЫХЪ: вдтадепсія. 
в) Разстройстео ев системя» растительшхь отп/>й«-

ленІй, а съ тѣмъ выѣстѣ и внутреввяго ощущенія, отнрыпающесся: 
а) преиыущественво фттестми ллленіями и вершѣ-

нами въ женскомъ полѣ: астерика. ,-ЦПІ<П.ІІ 
Й) духовными явлевіямн и перемѣнами.̂ в і̂муліскомъ 

цолѣ: впохондрія. • ,-,.<(ц 
2) Чисто безличпыя еостотія человѣчесшю еущесмт, 

состоящія въ преобладаніа узловой вервной систеиы надъ ѵо-
ловною, беэъвсякой болѣзяи тѣлесной. Сюда отвосятся: 

а) господство узловой (растительвой) нервной снстемы 
самой по себѣ, при бездѣйствіи орудів движеаія, н ввѣпшяго 
чувствованія: еош. 

б) іоснодство узловой нервной системы съ подчивеніеы-ь 
ей орудій ДЕИшенія,—сонъ -съ снособностіюі' ідвиаенія, луна-
тизмъ или снохоаденіе. 
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в) госнодство узловой еервиой системы съ подчиненіемъ 
ей орудій движѳнія и внѣшвяго чувствованія,—сонъ съ дви-
жевіемъ и чувствованіемъ внѣшвимъ, сумасшествге. 

3) Смѣшашыя лично^безличныя состоявія человѣческаго 
существа,—магическая шязнь души: 

а) Непосредственное слІяніе личности чедовѣка съ без • 
дичвою естественЁОю 'егс* юизнію въ одномъ лнпѣ, происхо-
дящее отъ сочувствія головной нерввой систеыы съ узловою 
растнтельною. Сиособность предчувствШ и далъночувствій 
въ дупіѣ. 

б) Союзъ обѣшъ сторонъ человѣческаго существа, лич-
ной и безличной, открывающійсж въ раздѣлепіи иосъ по раз-
личвымъ недѣлимымъ и основывающійся на полярномъ содер-
жанін головной и узловой аервной снстемы: животтій магне-
тизмъ, въ которомъ: 

а) господство головной нервной системы и личности че-
ловѣка авляется въ магнетизерѣ. 

господство узловоб нервной системы п безличной жизни 
является въ магнетизируемой особѣ, сомнамбудѣ. 

в) Преемственное господство то личной, то безлачной 
естествевной стороны жизви, основывающееся на прееыствен-
вомъ преобладаніи обѣихъ половинъ нервнои системы, въ од-
номъ ,в томъ же лицѣ: соотояніе двойственшМ личности. 

, , : О т д ѣ д е н і е т р е т ь е . 
• . ( • 

Состоянія полнаго развитІя человѣческаго существа 
со всѣхъ сторонъ его,—естестветая жизнь человѣка. 

'1'Сюда относятса: .4 
1) Проишшденіе души. 
2) Возрасты. 
3) Смерть и состояніе души по смерти. '"•'' 

.'••Мішріг- : ; і г : - ' ч * л • • :г/ і . і 

Р) 



ОцлавіЕ ЩЕЕОЕ. 

ВЙДОИЗНЪНЕНІЯ ЛИЧНОСТИ Ч Е Л О В Ш . 
I . Всеобщій образъ литшостн чѳдовѣчѳской, опрѳ-

дѣляемый всеобщѳю жизнію природм, 

'Йервое естественвое качество души есть всеобщійобразъ 
ея, который въ явленіи оиа пранимаить чрезъ тѣло отъ того, 
что аіиветъ въ кругу этой имі'Яно, а не другой природы. Иэта 
плаиета есть сааостоятельный организмъ, одарешый извѣст-
ною жнзнію. дтой обідей яшзна зеяааго шара подчиненъ 
всявій, живущій нанеиъ человѣвъ. Отсюда происходатъ обіцее 
естествеавое вачество всего человѣческаго рода, придячествую-
щее всѣмъ людямъ, иыенно потому, что они людя, иди есеоб-
щій естественныН образя личпости человѣческой. 

Земля имѣетъ а) свою особенаую шизпь; б) вакъ одна 
взъ иланетъ солкечной свстемы, иаѣетъ отвошеніе къ центру 
своему—еолпцу и спутвику своему —лувѣ, и в) наковецъ, со 
всею солнечаою системою нах»дится подъ вліяніемъ кіровои 

: жизни. ІІочему человѣка, участвующаго въ ШРЗНН земли, моашо 
разсматривать съ Зхъ сторонъ: А, въ кругу жизан мІровой, 
Б., въ кругу авзии солнечиой и В , въ кругу авзвв аланетнов. 

М ' І { ( | . • і 

А. Участіе человіька въ міровой жизнц жівліяиіе вя яа 
душетую жизнъ его... 

Раасматривая землю въ кругу всеиірной яиави, МОЕВО 
брать во ввимавіе отвогоевія: 1, пространственныя, 2, времев-
выя а 3, смѣшанныя. 
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Опредѣлить ,въ точностн какое значеніе имѣеть наша 
солнечвая снстем». въ системѣ цѣлаго міра, н какое именно 
мѣсто зэннмаетъ человѣкъ въ царствѣ Божіихъ созданіб, ра-
зумъ еще ве мошетъ. Не безъ основанія впрочемъ замѣчаютъ, 
что земля ната ыежду различяыми тѣлами солнечной систеиы, 
нмѣетъ, по видимому, какое-то особенное, звамевательвое для 
всего мірозданія, положевіе. ,По плотвоств, по величивѣ, по 
отвосительному содерванію сухости и влажности, по положе-
вію узловъ своего пути между узлами другахъ планетныхъ путей, 
по снабженію спутвивамии, пр., она представляетъ въ себѣ самое 
средве-пропорціональное,, $амое равномѣрное смѣшевіе въ неб 
всѣхъ противоположностей, и въ этомъ отношеніи представ-
ляется • какъ бы нѣкіимъ центромъ міра (какъ и думалъ о вей 
нѣкагда Птолоией, превращая только цевтральность ея значе-
нія въ центральность ея положенія). Такое же знаменательное 
раввовѣсіе противоположностеб содержится н въ царственномъ 
обятателѢ земли— человѣкѣ; тѣлесный организмт. человѣва, по 
равномѣрному сочетавію въ вемъ всѣхъ физическихъ противо-
положностей, моаво бы по этому считать самымъ благопріят-
вымъ органомъ для полнаго и возможновсесторонняго разви-
тія духа,—и человѣка, кавъ осуществленную гармонію духов-
наго и физцческаго бытія, самымъ знаменательнымъ въ цѣлои 
системѣ тварей существомъ, накъ связь міровъ повсюду су-
щихъ, какъ средоточіе жтущихъ. 
, , Итакъ, хотя по ведияинѣ своей земля наша въ безднѣ 

(мірозданія теряется, по видимому какъ капля въ океанѣ; однако 
а въ этомъ случаѣ, какъ видно, незнатное міра избралъ Богъ, 

,да великое испразднитъ; на этой малой точкѣ вседенной Онъ 
помѣстилъ человѣка, по образу Его созданнаго, ради котораго, 
столь малаго созданія, Онъ благоволилъ воплотиться!! 

Если теперь по пррстранственному положенію. своему 
земля наша и живущій щ^ъ. челов^къ имѣютъ, по видимрму, 

* 
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сіоль высокое звачеаіе въ састемѣ міра и васелвющихъ его 
живыхъ тварей, то это цевтральное значеніе земли и диву. 
щаго на вей человѣка въ мірѣ долхно въ болыпей или ыеаь-
шей степеви отраваться и въ самомъ ходѣ косынческихъ ве-
ремѣаъ—во времеви,-—другимн словами: въ ыіровомъ теченіа 
небесныхъ перемѣнъ доляшо быть нѣкоторое соотвѣтствіе съ 
ходомъ зевной ЕВЗНН, И на землѣ—съ ходомъ жиани человѣ-
чесвой. Й дѢЙствательво—какъ свящевная, такъ и иірсвая 
исторія заыѣчает*, чго вахвѣбшія событія въ аизни человѣ-
чесваго рода всегда бшн предваряема, илн сопровождаемы 
вакшш либо чрезвычайвыми знаменіями, какъ будто прврода, 
подобно матери, восящей его въ утробѣ своей, сочувствоеала 
ему въ врнтическія эцохн его всемірнаго историческаго раз-
витія въ жизнь вѣчвую, и совоздыхала еиу въ болѣзняхъ рож-
денія. 

Тавими чрезвычайныма явлевіями была озвамевованы, кавъ 
говорятъ, потопъ, првзваніе Аврааыа, врашествіе въ міръ Спа-
ситедя и Его смерть, а при ковчннѢ земнаго вѢка, говоратъ 
св. Писаніе, звѣзды спадутъ съ небесе, солнде померкнетъ, 
луна не дасть свѣта своего в всѣ силы вебесиыа подвинутся. 

Тѣ и другія, т. е. пространственныя в временвыя міровия 
качества вашеи земли соединлются въ ея міровомъ двиівеніи, 
въ послѣдовательвоиъ взмѣневІи отвосятельнаго ея воложевія 
въ прочимъ тѣламъ небесныиъ. Въ этоиъ отношеніи дознано, 
что а) уголъ, составляеыыи пресѣчевіемъ эклиптиви съ эква-
торомъ, измѢняетъ свойство временъ года а двей, и б) что 
равводенственная точва постепенво и незамѣтно все болѣе и 
болѣе подвигается вазадъ, отъ чего постепенно и везаиѣтво 
измѣняются срокв оныхъ естествеввыхъ разностей'. Нѣтъ сом-
вѣвія, что тѣ а другія перемѣвы въ этомъ восмичесвомъ 
двияеяіи земли въ веобъятноыъ пространствѢ неба имѣютъ 
такде весьиа ваквое вліяніе ва авзнь и судьбу аеиав а ея 
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оба-гателя-человѣісаш Е 0 Е а к о е имеен& ^ Ш ^ Л * ^ » 
еще невозиожно, .,. """' " ' 

Б Участіе человѣт вб жизни солнечноШ системы и 
в гіяніе ед на душввную жизнь его вмѣстѣ съ землею. 

Въ жизнь солнеяной системы земля наша, вавъ членъ 
ея входитъ йвухъ-сторонналъ своаиъ отаошевіемъ; кь соінцу 
и къ дунѣ. 

Солнце и луна инѣютъ, вакъ важется, противополоипое 
отношеніе ЕЪ землѣ, ибо дѣйствуютъ на нее, обывновевво, 
раздѣльпо и преемственно; а если и соедивяютъ когда свое 
дѣйствіе на нее, то прн атомъ всегда одво изъ сихъ свѣтвлъ 
превозмогаетъ и свявываетъ своимъ вліяаіемъ дѣйствіе другаго. 
Такимъ образоиъ—днемъ земля подвергается вліянію солвца, 
ночью—вліянію луны. Лѣтоыъ, вогда солнце бываетъ въ сѣ-
верной сторонѣ ЭЕЛИПТИКИ, луиа ваходитсявъюжноЙ, а зимою, 
когда солнце бываетъ въ юдной половинѣ, тогда луна нахо-
дится въсѣверной. Въ полярныхъ странахъ, гдѣлѣтомъ солнце 
не заходитъ дѣлый мѣсяцъ и болѣе, луна остается замою на 
горизонтѣ ВѢСЕОЛЬКО двеи въ полнолувномъ ея фазисѣ. Слѣд., 
совертенно по смыслу зваменательваго изреченія вввти Бцтія '), 
солнце владычествуетъ днемъ, лѣтомъ, въ странахъ полуіен 
выхъ, лува—ночью, знмою, въ стравахъ волвочвыхъ. Но въ 
первыхъ случаяхъ земля, какъ страждущее тѣло, подчивяется 
дѣйствію солвца, вакъ своего центра, в шиветъ кавъ бы его 
жизнію, а въ послѣдннхъ—она становится самостоятедьною, 
живетъ своею собственвою плаветвою ашзнію, и кавъ связав 
ное съ дуною Е аднокачествеваое съ нею тѣло, привим&етъ 

:) Сотворн Богь два свѣтила велиыя: свѣтн.ю бблцпее въ начало іия 
(съ евр ,—которое бы господствовало даеиъ^ и свѣтило меяьшре въ начало вшци 
І,КОТ01Юв бН ГОСПОІСТВОВалО аоЯЬЮ), •[-.•»;.ѵ ?«..',.>._!>,, і,.! ,• _ : : 



отъ ней соразмѣрвое и сообразное дѣйствіе. Слѣдователык» 
всѢ отправленія ея свышепланетнои жизви опредѣзяются влія-
ніемъ солнца, а отаравленія собствевно нланетной аизни ея 
соетоятъ водъ вдідніеиъ лувы. Какія же отвравленіяеутьсвшпе 
плаветныя и какія-^планетныя? Первыя суть тѣ, въ воихъ от-
крывается преимущественно жизнедѣягпелъиость (нлн дѣя-
тельность отаошенія) существъ, кавъ-то въ неорганическомт, 

. царствѣ—разрѣшеяіе и расширеніе стихій; вт. растеніяхъ— 
возр&станіе н процвѣтаніе; въ яивотнахъ—бдѢніе и бодрствен-
ная дѣятельность. Вторыя тѣ, коими производится внутреннее 
обраэоваш, органнзація земныхъ существъ, какъ-то: въ не-
оргаваческомъ царствѣ—сгущеніе и нритягиваиіе; въ расте-
віякъ—составденіе соковъ а пнтаніе; въ жнвотныкъ—сонъ, 
плототвореніе и родотворевіе. Посеыу органы первыхъ отправ-
леній состоягь въ соотношевіи съ солнцемъ, находятся подъ 
его вліяніеаъ, какъ-то: въ органазмѣ планеты—атиосфера; 
въ растеніи—цвѣтъ н лнстья; въ животномъ—голова и верхняя 
чаеть нервнбй системы. Напротавъ, органа раститедьннхъ 
отправленій находятся во вяутренней связи съ луною, 
онредѣлйются ея вдіяніемъ, какъ-то: въвданетѣ—земдя н воды, 
особенно морсвія; върастенін—корень и совн, въ аивотномъ— 
делудовъ, снстема узловыхъ нервовъ *). И въ человѣкѣ ЕНЗНЬ 

') Что ашосфера., цеѣтъ и яиетья, голова и иерш состоя-ѵь в'ь вепоеред-
стмнвой свявй съ содицем-ь, это очевкдио, Но » эависичость иодч морсвнх», со-
вовъ ѵ яораей раетеній, жедудка и брющннхъ нервовъ въ жнвотномъ—отъ луни 
подтверждается тавже многями опытаин—Нриливы и отливн ігорей завнсятъ, 
какъ извѣстно, оть лувы. ѣъ страяаяъ троппчесыш, во вроня полиолунія не 
рубят* дѳревъ длл строеній, потому что въ вто вреад соки древесные прііходятъ 
въ броженіе, и деревья скоро загниваютъ (Магііо бебсЬісіііеіег ОгіШзсІіеіі 
Соіопіеп;. Въ Делирари (въ Англ. Гріавѣ въ южной. Диерикѣ: ежегадво йы-
ваегь 13 весеиъ и 18 осеиеі), иотоиу что стоіько нменяо разъ сови і № 
шшшгся въ вітви, н оияті. возврагдаются Къ корвю, Чі*о въ деревьяхъ сови, тб 
м. аиімявшп. вром., съ ез образдатеаьвимѵ отвравлевіеігь. Шэішу п обраще-
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разумная—головная раскрывается нревнущественно днемъ, прн 
свѣтѣ солнца, а ЖЙЗНЬ сердечная я желудочная—преимуще-
ственно ночью, при свѣтѣ луни ')• Посему во веѣхъ языче-
сввхъ релагіяхъ солвце в. лува обоготворяемы былк—первое, 
кавъ начало дѣятельностн, подъ именемъ бога-муаа, авторая, 
каиъ начало образованія, подъ ввдомъ богиви—женщины '). 

Жизнь нашей планетц есть постоянное,, длевное клн то-
дичное, колебаніе мевду соотношеніемъ СЪ СОЛВГЩЪ $,$роз;в$г 

ніе крови, зачагіе и разввтіе плода у животвыхъ. опредѣляютсятеченіемъ луны 
ІІ его рнѳмомъ, н ииенно—чнсломъ 7, 3 ) ( 7 , 3 Х 7 и Т:і *• ^ Учеловѣка растн-
тельпая ІКИЗНЬ соетоитъ еъ связн съ луною. Фраакъ <1. Ггапс. ргаі. шеЛіс. 
рав. 241} ясаловался, что онъ предъ наступлейіенъ новолунія всегда чувство-
валъ лихорадочное возбужденіе отъ безпокойннхъ аъ это вреня глистовъ (вѣ-
ронтно оті упадіеа аснзнн н въ слѣдствіе стѣсненія въ это вреия дѣйствія луны 
силою солнца). Замѣчено, что н сумасшедигіе особенно дѣлаются безпокойными 
(ио той же причнкѣ) въ новолуніе. Ходъ мвогихъ болѣзней также опредѣляется 
чясломъ 7. Лунатики также любятъ ходигь цри свѣтѣ лувы, Всѣ зти дѣйствія 
луны, ковечно, пельзя изъяснить изъ одной силы притяженія, какъ изъясвяютъ 
ирнливъ и отлнвъ, которце впрочеиъ саыи составляютъ одно изъ отправлѳнІВ, и 
можетъ быть главннхъ, въ образовательаомъ процессѣ аеннаго организма. 

*) Наэто дѣйствіе луннаго свѣта намекаетъ ІПевопиръ, когда въГамлетѣ 
совігуетъ По-юнію не увольнять дѣтеіі въ нучныя нрогулки. 

') По астрономіи китайской, теченіе луны онредѣляетъ сокровенныя (ноч-
ныя) положенія .зеи.іи кл> свѣтилаиъ. См. багіЪН, Айігопотіо сіипоізе. По 
астрономін индіііскіні, зуаи, содержитъ въ ее<5ѣ воду жнзнеиную, иэъ коеіі влага, 
дождь н імодородір; опа царнца растнтельваго царетва (Оирпе&ІіэІ Т. II. р. 261) 
и имѣетъ существеняое сродство н связь съ сердцемъ человѣка (Онрпе^, р. 45 
н 62). По астроаоніи египетской, человѣвъ въ младевческоиъ возрастѣ вахо-
дится иодъ вліяніемъ луны, гіотоиу что онъ тогда жнветъ растительною жнзнію, 
а луна содержнтъ въсебѣ начало всѣхъ питате.іьныхъ сѣменъ, въ которыхъ онъ 
тогда имѣетЬ нужду. Сгвиіег, В.е1і@іоо$ Де ГАнІі^иіІе. Т о т . 1 . Ьіог. ІН. КеІІд. 
ие ГЕдірІе р. ^55, РагІв, і"23. Ц0 асгроноиіи трсмдеяой, луна хравитъ сѢ-
мена всей органнческой жияни, даетъ ростъ растеніям-ь, илодородіе дивотнымъ, 
КІтШ, 2ео<іатевІа, Ваи4 Щ » І 1 0 ІІ Щ.у.ІпШЧ^ии ; ,;і н г :РІІ" ІІ 
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шеніемъ съ луною. Это колебаніе не ыожетъ не отражаться н 
на человѣвѣ, ва его душевномъ расположеніи и занятіяхъ. 

Вліяпіе на душу іодовыхъ перемѣт. '> 

Кругъ времень года состоитъ въ постепешшмъ увеличе-
віа и уыеныпеиіи свѣта и теплотьі ва обоихъ нолушаріяхъ 
земли, отъ прееыствеинаго преобладанія надъ землею противо-
положныхъ силъ: расширнтельнов' силы солнца н образователь-
ноё свды лувы. 

Четыре главныхъ ыомента въ этомъ измѣненіа коли-
чественнаго содерханія противоположныхъ силъ даютъ 4 вре-
менн года. Поелику боръба тѣхъ же противоположныхъ силъ 
совершается и въ чѳловѣнѣ, и при томъ состонтъ въ связи съ 
борьбою ихъ во вселенной; то каждое время года производитъ 
соотвѣтствующую себѣ вастроенность въ душѣ. Лѣто усилн-
ваетъ жизнедѣятельность во всемъ мірѣ, а ею возбуждаетъ и 
возвышаетъ шизведѣятельность и въ нашемъ тѣлѣ. СоотвѢт-
ственно тому и душа лѣтоиъ дѣйствуетъ легче к свободвѢе, 
раскрывается извнутрь себя во виѣшность, болѣе возбуж-
дается предыетвымъ міромъ, развертываетъ творческія и про-
изводительныя способвости, кратко: . живетъ болѣе внѣ себя. 
Зима связываетъ жизнь зеивую,' а вмѣстѣ съ нею в яшзнь 
нашего оргавизыз предоставляетъ болѣе себѣ саиой. Сообразно 
тому и душа въ зимнее время болѣе отрѣшается отъ внѣшняго 
ыіра, сосредоточивается ввутрь себя, и усвояетъ себѣ плоды 
еобствеввой или чужой дѣательности духа, становится нечув-
ствительнѣе къ внѣшнимъ возбужденіямъ, мевѣе пронзводитъ, 
а болѣе судитъ ц обдумываетъ, бываетъ трезвѣе и серьезнѣе,— 
словоиѵ. киветъ болѣе въ себѣ. Весна разрѣшаеть оковы зни-
няго оцѢпенѣнія, а вмѣстѣ съ тѣмъ и оковы холоднаго эго-
нзна: это вреыя обращенія огь себя въ всеобщему, время по-
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ваанія. ^Осень—вреия разочарованія, возвращенія отвнѣ въ 
себя, нриготовленія ЕЪ в^утревней кнзнв. Такой харак-
теръ 4-хъ временъ года подалъ поводъ богомудрымъ 
Отцамъ Цервви въ періодичесвомъ чередовавіи ихъ ввдѣть 
отракеніе полваго цервовнаго года духовной жизни христіа-
нина, в привести въ связь главиыя эпохи послѣдияго съ глав-
ньши эпохами перваго. Таи», наприиѣръ, притесдае вь намь 
духовнаго нашего солнца—Господа Іисуса Христа, послѣ ты-
сячелѣтней зимы язычества, т. е. роюдество Христово, сбвпа-
даетъ, по исправленному календарю, съ поворотомъ солнца съ 
зимы на лѣто. Оъ нослѣдуюпршъ за тѣмъ постепевнымъ воз-
растаніемъ на землѣ вещественнаго свѣта тихо возрастаетъ в 
въ Цервви Бокіей на землѣ свѣть духовный—въ праздники 
Обрѣзанія, Богоявленія, Срѣтенія; а въ эпоху равноденствія, 
когда девь и ночь, такъ сказать, оспариваютъ другъ у друга 
господство надъ землею, и Церковь воспомняаетъ крайнее на-
праженіе силъ темнаго царства противъ силы свѣта—въ воз-
веденіи Господа на крестъ, и свѣтлое Христово торкество 
надъ царствомъ тьмы—въ Воскресеніи. Затѣмъ, съ непрерыв-
пымъ увеличеніемъ на землѣ двей, свѣта и теплоты, до 10-го 
іювя, распростраияется и возрастаетъ непреставво в въЦерк-
ви свѣтъ духовиый, отъ воскресенія Христова возсіявгаіа, въ 
араздвики—Цреполовенія, Возвесенія и Сошествія Св. Духа.— 
Самое благодатное царство Хрнстово въ св. Писаніи назы-
вается лѣтомъ Госгюднимъ пріяшыш. 

Вліяпіе па душу перемѣпь суточпыхъ. 

День (суткн) для какдаго мѣста есть вреыеввый годъ въ 
сокращеніи. Четыре временн дня: утро, полдень, вечеръ н ночь 
суть тѣке—весна, лѣто, осень и зима; почему подобныя ке 
дѣйствія проазводятъ перемѣны его и на душу. Утро лробуя-
даетъ умъ къ ввѣншеа дѣательвости, настраиваетъ его къ со-
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зерцанію ыіра и его красоть, сообщаетъ еиу особенаую зор-
кость а бодроеть; поздеиь восвламеиаетъ къ дѣятельности, 
призываетъ къ виѣшвямъ сяотеніямъ, иъ удовольетвіямъ 
общевія; всчеръ умиряетъ, возвращаетъ человѣка въ ссбя и 
располагаета къ внутреннему сердечному собесѣдованію съ 
собою илн другини; наконецъ,. ночь отвлеваетъ совершенно 
душу отъ здѣшнеи ашвя я обращаетъ ее за предѣлы настоя-
щаго, въ вѣчноств. Утро выраваегв чалніе, уповате; под-
день—шполпеніе, удовлетвореніе; вечеръ—рйзлуку, еѣто-
ваніе; полѵочѣ—томленіе, унынге. 

Съ богодухвовенною мудроетію св. Церковь постигла это 
значенІе 4-хъ отдѣловъ сутокъ, н приспособила въ нему 4 глав-
ния части Богосдушевія. 

Посмислу вечерни, вечеръ есть образъ заката—свЪтлаго, 
ао краткаго днв первосозданваго міра, и паденіа чедовѣка во 
тьму грѣховную, просвѣщаеиую впрочемъ отчасти зарею обѣ-
товавія объ Исвупнтелѣ. По смыслу (вседневноц) полунощнни,ы, 
полночь образуетъ собою томнтельное состояніе душв въ глу 
бокомъ грѣховномъ удаленін ея отъ Бога. По смыслу утреви, 
утро есть синволъ, представляющій постепепное разрѣшеиіе 
ветхозавѣтпаго мрака сѣнеи и образовъ въ новозавѣтный -свѣтъ 
благодатныхъ даровъ н собыгій. Лнтургія, вяѣстѣ еъ часамн, 
научаетъ насъ въ часы дня—отъ 1 до 3. идо вечернн—воспо* 
ыинать евѣтлое и елавное совершеніе нашего спасевія чрезъ 
страданія Господа, и приглашаетъ рсѣхъ учениковъ Хрисі^-
выхъ къ братскоау пріобщенію Есо торкественноё вечери. 

, Ь В. Участіе человѣка въ планетнои оюизни, ѵ 

Земля « еліяше ея «й челотка. 

Земля, во мвогихъ отношеніяхъ, есть ваггь бы мать 'наша: 
1) ова даетъ быте нашему тѣлу, потоиу что ово изъ еа сти-
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хій слагаётся, ииии же чрезъ пнтаніе иоддерживается; 2) она 
воспитываетъ нѣкоторнмъ образомъ и нашъ духъ; ибо, отпе-
чатлѣеая т яемь многоразличные образы своихъ произведе-
вів—цярства веоргавическаго, растительваго и животнаго, ова 
даетъ ему въ этнхъ произведеніяхъ, ихъ фориахъ, порядвахъ и 
соотножевіяхъ формн—цля развитія идей, составляющихъ су-
щественное его содер&авіе, н слѣд. средство для образованія; 
навонецъ 3), она иміъетъ надь нимь м сеоею рода власть, ко-
торою отчасти опредѣляеть сбразъ его жазни и дѣятельности-

1) Стихіи и вещества земныя, хотя они собствевно вхо-
дятъ въ составъ одного тѣда, однако же оказываются небез-
различвыми н для души, и—хотя и чрезъ тѣло—дѣйствуютъ 
мвогообразно и ва вее. 

а) ВлІяпІе на душу земныхъ стизсіИ. Древніе иринимали 
4 начала природы: земдю, воду, воздухъ и оговь, и въ этомъ 
мвѣвіи есть глубовая истина, не сиотря на протиеорѣчія ей 
вовой хвыіа. Каждая взъ сихъ стихій пмѢетъ свой харавтеръ, 
свои, такъ свазать, духъ, и потому, входя въ составъ тѣла 
человѣчесваго, сообщаетъ сей духъ и ему.~Земля есть сти 
хія сухая, твердая, тяжелая, мрачная, і'лубокая: посему преобла-
даніе ея въ тѣлѣ человѣческомъ даетъ человѣку темпераментъ 
сухой, глубокій, тяжелый, твердый, мрачннб, т. е. меланхо-
лическІй.—Вода есть стихія растворяющая, образующая, хо-
лодная, безразличная въ двяжевію: иосему преобладавіе ея въ 
природѣ тѣла даетъ человѣку тбмперамент* сповояныи, дло-
тяный, нѳчувствительний, недѣятельннй, т. е. флегматте-
скій.—Воздухъ есть стихія тонкаа, легкая, прозрачная, зыблю. 
щаяся, воспріимчивая ко всѣиъ впечатлѣніямъ: посему преобла-
даніе ея въ тѣлѣ производнтъ въ человѣкѣ темпераментъ нѣаі' 
ннй, легкій, сердечвнй, непостоянный, раздражительный, сло-
вомъ» сашеиническШ. Наяонецѵоіонь есть стихія вверхъ стре-
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мящаяся, двилущая, ярвая, воспламенающаа, разрушвтельвая: 
посему преобладавіе ея въ тѣдѣ сообщаегь человѣку теипе-
раментъ гордый, дѣятельвыв, блнстательный, треводвыв, раз* 
рушительный, словомъ: холерическій.— 

б) Дѣйттвіе на душу тщп. И тѣ вещеетва, вото-
рыа чедовѣкъ употребляетъ вь свок» пащу, пронвводатъ сво-
его рода дѣйствіе ва его душу: душа, сообщаясь съ инми, 
какъ бы прннимаетъ ихь свойство н усвоается землѣ. 

' Пища обыкновенно бнваетъ четырехъ родовъ: мясная, 
молочпал, травяная в сслѣбяая; всѣ овѣ вмѣютъ особен-
ное отяѳшеніе въ четыреиъ темпераментамъ. Мясная пяща 
провзводвть обильвыя отдѣлевія иедчи и благопріятствуетъ 
разеитію страстваго, холервчесвато темперамента: посему-то 
Церковь, дабы оелабить салу страстеи внѣшняго чедовѣка, 
уравновѣеяла для ыіряв-ь иясоястіе постонъ. Молочная пища 
развиваетъ въ вровя водокнвстое вещество, изъ котораго вре-
имущественно образуются мышды, и благопріятствуетъ разеа-
тію иодвижнаго, саягвннвческаго темперамевта; посему*то бе-
дуяны, питавзщіеся молояоиъ свовхъ стадъ, всегда имѣютъ 
леткое я яивое движеніе, а дѣти, пвтающіеся молокомъ, скоро 
пріобрѣгають удободвижииость тѣлесвькъ н душевныгь чле 
Вовъ. Травяпая шща, по существу своему, требуетъ меиьл 
шей дѣятѳльвости разрѣшающнхъ салъ и.потому даетъ болѣе 
возмовности душѣ обращать свою дѣятельность ввутрь; по-
чему Нвеагоръ, дабы возвеств душу своихъ пнтомцевъ язъ 
нгры чувственныхъ яомысловъ н дѣлъ къ важвьшъ и глу-
боиниъ соверпавіямъ, рекомевдовалъ ниъ въ пащу капусту. 
Ватнецб хлабная нища разваваетъ въ тѣлѣ нарочитое 

( волвчество влагя н благопріятетвуетъ развагію темперамента 
; мокротваго, флегматачесгаго: ночему эта пнща всегда почита-

лась лучшииъ средствомъ для одлаадеаія страстей въ пламевг 
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ныхъ дѣтА*ь анойнаго юга.—-Тоае долнно сх&эать ц о на-
питкать. 

в) ВпечатлѣнІл твердыхъ тѣлг на душу при ихѵ 
пршоеаовтт. Изъодатовъ Еадънервно-больншга доджнозаклю-
чять, что и привосновеніе къ веіцествамъ ве безразлвчно, а про-
изводвтъ нѣкоторое, какъ бы магическое, дѣйствіѳ на нервы, а 
чрезъ ннхъ н на душу. Такъ у извѣстной вреворской больнои, 
всторію которой разеваашает-ь Іустинъ Кернеръ, алмазъ рае-
шарялъ зрачевъ, и напрягалъ зрѣніе; рубтъ причвнялъ без-
повойное движеніе; берипм, раздрашая особеннымъ образомъ 
лодечку, побуядалъ въ смѣху; горный хрусталь производилъ 
обиорокъ, соедивеншй съ чувствоиъ удовольствія; тяжелый 
гинатг разлавалъ по членамъ чувство легкости; матитныы 
камень развеселялъ ее; грецкіи орѣхг сообщалъ душѣ вакую-
то благость в расположенность г,ъ другимъ; ла&ръ приводилъ 
въ иагаитныи соаъ. Почему, вѣроятво ве безъ основанія, древ-
ніе приписывалн однимъ драгоцѣнншіъ наннямъ свойство воз-
буддать трезвое сознаніе, другимъ—оживлять духъ, третьимъ— 
вызывать црорицательные сны в т. д. Самый взглядъ на бдестя-
щую поверхность иеталла прнвелъ нѣкогда одного воодушев-
ленваго ремесленнава—философа (Бема) въ состояніе, подобное 
состояиію ясновидѣнія, 

••№ 
, а ' ' 2) Отнюдь не безразлячны для души нашей н тѣ обраэы 
и впечатлѣиія, воторые восиринииаетъ она отъ постоянно окру-
жающихъ ее предметовъ трехъ царствъ прнроды. Дувіа при* 
носвтъ еъ собою въ бытіе земное однѢ тольво возмодностн 
или начала мыслей илн идеи, а самыа формы для ввхъ сооб-
щаетъ ей ніръ дѣйствительный, такъ что поэтому все образо-
ваніе еашего духа, такой или вной складъ н харавтеръ его 
дѣатезьвосіи, бодыоею частію бываетъ вѣрнымъ отпечаткомь 
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мѣстнои природы, среди которой онъ развивается. в обра-
ауетеа, 

'• а) Міръ неорпштескіи строгою правильностію свовхъ 
частей, гармоніею своихъ силъ и двиаевій всегда представ-
ляетъ въ себѣ зерцадо Божественаой нреиудроста, а потому 
навлучшвмъ образомъ снособствуетъ къ образовавію въ чело-
вѣкѢ разума, къ раскрытію въ ненъ идеи ыстины. Тавъ все-
общая гармоаія природы внушала в внушаетъ вамъ мысль о 
едивоиъ вачалѣ всѣхъ вещей—Богѣ, отрогая завоносообраа-
ность ея ваучала в ваучаетъ ваеъ твердому логическоиу раа-
мытлевію; господствующія въ пей число, вѣсъ в мѣра—мате-
матичесвои точности и основательносги сообрааеиій; разные 
вяды ея дввкевін-—прнводнли а прнводятъ насъ къ мыслн, ле-
яащеи въ освовѣ механнкв. Заковн дѣятельности ея силъ слу 
яилп и слуватъ образцемъ для яшзни, процессы совершаю-
щагося въ ней разрушеаія и возникновенія породили ыысль, 
лежащую въ основѣ хиніи, завоаъ берехлввоств внушилъ идею 
в правила сосударственнаго а домаганяго хозяаства, вовсюду 
ввдимая цѣлесообразность руководвла васъ въ благоразумію; за-
конъ постепевноств научилъ—осторожноста и терп&вію въ 

: преслѣдованіи своихъ цѣлей и т. под. Но общій вадъ неорга-
ввческоё прароды въ болыиихъ ея разиѣрахъ, постоавво, дѣв 

•і ствуя на дуюу, сообщаетъ ев, смотря по свойству своему, епіе 
) особенное постоянвое настроеніе. Тавъ, вндъ необозримои пес-

чавон степи, возбулдаетъ въ наеь идею пустоты, и раждаетъ 
чувство незавнсиаости н созваніе собственвой свободы, ве огра-

> внчнваемой викавими предѣлами (Егапетъ Клот-Бея, 1842 г. 
ч. 1, стр. Юи 2І). Вндъ высокихъ горъ возвышаетъ мыслагорѣ, 

• и сообщаетъ духу простоту в величіе. Видъ океана погру-
ояаетъ въ думу о безконечвой вѣчвости, въ коіорой тонетъ 
і.все- конечное и временное, и располагаетъ ,въ предаввости 
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ВышнеЭ волѣ, Видъ ввѣзднаго неба возбумдаетъ въ дутѢ идйо 
безковечнаго могущества и презрѣніе къ земному. ^1 

б) Царсшео оргаптеское зрѣлищемъ жизни, открываю-
щейсз въ немъ въ разнообразіи изящныгь формъ, дѣйствуетъ 
болѣе на чувство и раскрываегь въ умѣ идею красошы. Че-
ловѣкъ по существу своеиу есть тоже своего рода растеніе, 
воторое также получаетъ жизнь, образуется, раскрывается, при-
воситъ пдодъ й переходить отъ одной форяы бытія къ друсой; 
фокусъ этого образовавія его есть сердце. Посему всѣ формы, 
свойства и перемѣны растеній суть прообразованія соотвѣт-
ствевныхъ имъ формъ, свойстпъ и перемѣнъ духовнаго яашего 
существа, и всегда возбуждаютъ въ духѣ извѣстныя чувство-
вавія, какъ ихъ внутренвіе отголоски. Такъ, на языкѣ священ-
номъ, Церковь есть ограждевный виноградникъ, Господь—вино-

' градная лоза, праведнивъ—цвѣтущій фянакъ, нечестивецъ— 
кедръ ливаискій, высящінся, но внезапво низвергаемый, мо-
литва—благоуханіе цвѣточное, человѣвъ—трава и проч. Такъ, 
и на языкѢ поэтовъ, роза—символъ любви, лилія—чистоты, 
фіалка—свромности, тюльпанъ—тщеславія, кипарисъ—печали, 
куколь—порова и нод. Такъ—и эпохи развитія духовнаго обоз-
вачаются иетафорамп, снятыми съ жизни растенія; рожде-
нІе, цвѣтъ, унядавіе, и всѣ обстоятельства перваго имѣютъ 
себѣ в'ѣрную аналогію въ обстоятельствахъ послѣдняго.—По-
сему-то страва, киоящая самою роскошною растительвостію, 
т. е. Индія, была нѣкогда страною и самаго богатаго развитія 
духа, и особенно отечсствомъ санои росвошпой и увлекатель-
ной поэзіи. Напротивъ, страны, бѣдныя растительностію, всегда 
были бѣдны и поэзіею, хотя бы народъ, ихъ васеляющіЗ, озва-
меновалъ себя особевньши успѣхами умствевной образован-
ности, ваковъ напр. былъ Египетъ. 

в) Царство животное своею живою дѣятельностію, сво-
ими инстинктами и нраваыиѴ 'дѣйствуетъ преимуществевво на 
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,волю «еловѣка, и указываетъ ему средства къ раскрытію идеа 
. добра. Ибо естественныя стремленія человѣка суть тѣже есте-

'" ственныя стреыленія животнаго, только одухотворенныя в обра-
зумлевныя, танъ что нсторія животнаго царства есть вѣрное 
дредъивображеаіе быта человѣческаго. Посему человѣвъ, сво-
бодно нреслѣдуя свои разумныя цѣли, всегда находитъ свон 
замыслы уже предъасполненныыи въ окруйающихъ его живот-
выхъ, такъ что поэтому въ нихъ онъ иыѣетъ себѣ уже готовый 
нрииѣръ для аодражанія. Такъ—еозерцааіе жввоінихъ: «) при-
водило и праводитъ его въ сознаніе своихъ врожденныхъ склон-
ностен: созерцаніе парваго сочетанія животныхъ въ первый 
разх пробудило въ веиъ ыысль объ одиночествѣ; гвѣздо ила 
пещера, покоющія сенейство новорождеиныхъ дѣтенышей, по-
роднлв въ неыъ ыысль о доыашнеыъ очагѣ и собственности; 
ваблюдевіе надъ стадаыи и стаяыи давало еыу чувствовать, что 
тѣыъ наче онъ саыъ предназиаченъ къ общественной жизви; 
странствованіе четвероногихъ п дальніе полеты птицъ пробуж-
далн и въ веыъ веланіе видѢть дальнія стравы, и равдражади 
любозвательность; игры и увеселенія, печали а радости, страхи 
а тревоги окружающнхъ его аивотвыхъ представляли еиу ис-
торію собственнаго его сердца. р) Животныя же приводили и 

„вриводятъ его часто в къ многннъ нзобрѣтеніямъ: такъ бобры 
учили его строить, рыбы—плавать, большія животныя' приво-

(1дили и приводятъ—одна къ открытію цѣлебныхъ растеній, дру-
і гія—красокъ, рудъ, минеральныхъ источниковъ; предчувствіеыъ 
перемѣнъ погоды опи внушила еыу ыьісль о ыетеорологіи, а 
пріеыаин въ нападенін и защищеніи себа—аысль о фехтова-
ніи и фортификаціи и т. под. Наковецъ і) днвотныя вечув-
стватедьно сообщаютъ человѣку, среди ахъ живущему, и свои 
нравы н способности. Такъ, пѣвчія птицы нечувствнтельно со-
общаютъ чедовѣку наклонность къ пѣнію и ыузыкѣ и даже 
даютъ этимъ иевусствамъ соотвѣтствешвдй своеиу роду харав-
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теръ; рыбы внушаютъ ему мысль сзмоуглубленія, внутренней 
яизна, еамообразованіа; а четвероногіа передаютъ ему нравы 
н свойства общежительныя,—при чемъ кроткія животныя со-
общаютъ ему миролюбіе, коварныя— хитрость, звѣри—жесто-
кость и т. под. 

3) Наконецъ, земля опредѣляетъ и образъ жизни чело-
вѣка, привязывая его къ извѣстному краю, илв части свѣта, 
или къ цѣлому составу своему. ЧеловѢвъ внѣшній тяго-
тѣетъ въ ней, какъ часть къ дѣлому, какъ дитя къ лову 
матерн,' какъ желѣэо къ магнату,—II это тяготѣніе связы-
ваетъ 'и отвлекаетъ отчасти свободу и безсмертныя стремле-
нія Д.У&*1. Такъ, тжды%, хюрознь челтіькя тяготѣетъ а тѣ-
ломъ и душею къ своей родшѣ о, переселявпшсь въ чуждый 
край, испытываетъ тоску по родинѣ, которая нерѣдко снѣдаетъ 
его здоровье. Каждое племя нѣвоторыми внутренвими узами 
приковано въ пзвѣстной части свѣта, и сынъ каждаго племепи, 
оторванный отъ своей земли, испытываетъ тоску по нен. На-

, конецъ, когда смерть разрываетъ связь, соеднняющую человѣка 
со всею землею, тогда глубокая скорбь, пронзающая его сердце, 
тоска смёртв, сильно говорнтъ, что земля есть родана ему.ѵ, 

I I . П д е м ѳ н а. 

Понятіе племени, въ приложепіи въ человѣку, всегда 
имѣетъ въ себѣ нѣчто уннзвтельное и противное дла человѣі-
чесваго чувства. Чтобы человѣка поставить въ рядъ живот-
выхъ, и разныя отдѣленія человѣчесваго рода, въ коихъ пред-
ставляются различиыя видонзмѣненія единаго Богоподобнаго 
человѣческаго образа, разсматривать вакъ породи животныхъ,— 
для сего надобно сначала саыому стать въ разрядъ лшвотныхь. 

- Посему психологъ потому только и можетъ входить въ изслѣ-
довавіе ЭТОЕО предмета, чтобы освободить здѣсь человѣчесвое 

14 
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достовнство отт, безчестныхъ на него нарекаиій дожнаго есте • 
ствозванія. 

Разсуждая о племенахъ, надобно [) установить понятіе 
о нихъ, Н) показать игь нроясхождеиіе и Щ) начертать ихъ 
характервстику. 

1) Вопятіе пяемени. 

Пгемл (Васе) вообще есть нзвѣстная часть одного ка-
вого либо внда животныгь, которая въ физическомъ образова-
ніи своемъ носнтъ глубоко иапечатлѣнныя, неизгладимыя, на-
слѣдственно переходящія черты, отличаюшія ее отъ другихъ 
частей того же вида. ЗдѢсь трн пондтія: 1) пяеия еоть часть 
жтотпыосъ одного вида (Зресіез); 2) черш, его запечатлѣ-
вающія, нещмадиші« переходятъ изърода еъродъ, 3) али 
нолагаются въ цѣломъ видѣ жишпных» извѣстныл корен-
пыя разноши или размшпыя части. Эти понятія долвно 
прнложить и къ ндеменамъ въ человѣческомъ родѢ. 

1) Племл въ животномъ дарствѢ ие то, что вадп, Виды 
въ царствѣ жиеотныхъ указываютъ на первоначадьаое віъ раз-
дѣленіе въ одномъ общемъ ихъ родѣ: онн не прошошли исто-
рическв, чрезъ развитіе али рагдокеніе какого либо, такъ ска-
зать, родогаго иивотнаго, а при самоыъ твореніи - ноложевы, 
иакь коренвыз разноетк въ родѣ, Напротввъ плежпа ъъ нз-
вѣствомъ классѣ ливотныхъ суть разности, произшедшія съ 
течевіемъ вреыеви, а въ началѣ онн нреднолагаютъ общее 
единство, изъ коего раскрылись: это суть тодько новыя азиѢ-
ненія видовъ дѣйствіемъ есгественныхъ прнчинъ, или коренныя 
ихъ породы. Такъ, если мн положивъ, что волкъ, лиеица, ша-
калъ, гіена и собака суть различнаго происхожденіл, то они 
суть ецды въ кдассѣ четвероногихъ; если же, напротввъ, при-
мемъ, что они произошли отъ одного какого-то всѣмъ нмъ 
додобнаго аивотнагоу,;*о("ови сутв^племет въ этомъ кдассѣ 
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четверовогнхъ а именно плеиена этого обтаго жавотааго, Внды 
соетавлаютъ предиетъ есшесгтоописанія (оаінгЬеісЬгеіЬ«іі§)( 

а плеиева нредяеть встествтной исторІи (паіагцезсЬІсЬіе). 
Тапимъ образомъ самымъ пояятіемъ племеаъ человѣческихъ 
предполагается едннство человѣтескаго рода, Этого ѳдпнства 
требуютъ едиаогласно философія, опытъ и религія христіавская. 

а) Въ философстт оптошент весьма вавна та нс-
тина, что всѢ люди пронзошди отъ одной четы, и что таквмъ 
образомъ весь человѣчесвіи родъ составляетъ одно семеиство-

Духъ человѣческаго рода есть едннъ въ существѣ своеыъ, 
всеобщъ, одинаковъ БО всѣхь недѣлнмыхъ. Въ неиъ нѣтъ п не 
мокетъ быть тѣ&ъ твердыхъ ра&авчій, какіа существуютъ 
между разлачныма власеамн зьввотнаго: вмевво потому, что, 
по понятію своему, овъ есть унвчтоівевіе всѣхъ естествен-
ныхъ разностей, поелику онъ выше природы. Природа, по сво • 
ему пространствениому образу бытія, всѣмъ своимъ проазве-
деніялъ сообщаетъ характеръ твердой раздѣльности и шѣш-
ноета: напротпвъ, духъ существуетъ подъ формою времени, в 
потому нсвлючаетъ пространственное раздученіе составдяю-
щихъ его иоиентовъ, сдвваетъ пхъ БЪ токдество своего шге-
девнато бытія и раскрываеть ижь тольво одивъ за другиьгь во 
времени. Потоыу разностен духа ыы должны искать- во вре-
мени: это суть степени его развитія въ тѳченіе асторіи. 

Отвергнувщи происхождевіе веѣхъ дюдей отъ одаого 
ворна, мы долтны отвергнуть и едввство чедовѣчеекаго рода, 
а вмѣстѣ съ тѣиъ и едивство всеобщей исторіи. Ибо, будучи 
разиороднымн частями человѣчества, племена не могутъ сово-
купно содѣйствовать осуществленію одной цѣлв. Тогда надле-
вало бы предполоаить сколько племенъ, столько же всеобщихъ 
пѣлей и исторШ на одноа и той же землѣ,—что совер шевяо 
противно разуму. ии. .,.., '•)_„•,. ,...,. •№•. 

* 
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б) Бпрочемъ и шитъ совершенно удостовѣряетъ вае* 
въ этомъ единствѣ человѣчесваго рода. • > -п 

Разность между людьми раашчвыхъ шеменъ вивогда ве 
простирается такъ далеко, чтобы ихъ вельзя было производить 
отъ одного жорвя: какъ наруашая форма, такъ и душевные ха-
рактеры обличаютъ въ нихъ одинзкія Ъоревныя силы н свойства. 

Всѣ извѣствыя религіа, искусства, науви, законодательова, 
ремесла, нравы, обычаи, повѣрья, языки, сколько довваво, ииѣ-
ютъ такое сродство между собою, что веобходимо предноло-
тать въ никъ единетво происховденія, и до нѣкоторыхъ пре-
дѣловъ можно историческп преслѣдовать ихъ постепенвое вос-
хошденіе къ одиому корню. 

Противвики сего мвѣнія, канъ-то: Вольтеря % Дему-
лет ! ) , Бори-де- Сенть-Венсат *), Вирей*) ъ\Іамарт *), 
ярииимавшіе мвошество плененъ въ человѣческоиъ родѣ, перво-
яачально различныхъ по происхолідешю, основывали это мвѣ-
яіе на поверхностномъ знаніи законовъ природы, и ограничен-
вомъ изучевіи человѣческой исторіи. Нынѣ ахъ мнѣаія имѣютъ 
достоинство почти только дѣтскихъ свазокъ в). 

в) Еще драгоцѣннѣе эта мысль въ религіознонъ отноше-
віи. По учевію св. Писанія Богъ сотворилъ отъ единыя нроее 
весь язьгт челоеѣчь (Дѣян "ХѴП, 26). Всѣ люди суть дѣти 

') См. Ніяіоіге <1е Виезіе боігэ РіЛте Іе цгапй. еіі. 
!1 Нівіоіге паіпгеііе гіеа ѵасез Ьатаіпев. , , ; ] 
*) Шсііоішаіпе Сіавзі^ие Л" Ьіэіоіге паіигеііе, Іога & Раг. 1825. 
") Оепѵгез Іот П, ра^. 137. і . I ,• 
*) РЫІоборЫе Яооіо^ае, Іот II, р: *45. •'' ' 

I • • *) Тракіатъ о плеиенахъ пвсанъ «второігь :въ конці 30 годовт., «огда 
Йдескъ спекулятнвнав вімецеой философін (Щеллвнга и Гегелз...), казалось, со-
всѣмъ затмилъ въ ученомъ иірѣ этн мпѣнія. Авторъ, кавъ видно, н не вообра-
яалъ, ч*оба аш нвѣвіа, на врема додавлегівыя, евьва, съ унадюумъ сиекула-
тввщщ> идей, ПОДНЯДЕ свою ишву... примт. Редакц,- < ••'.. > 
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-единаго отца н матери, досятъ н раскрываютъ въ себѣ еда* 
выи образъ Адама, н потому братія между собою по душѣ и 
тѣлу; весь родъ человѣчеекій есть поэтону единое семейетво, 
одннъ оргашзмъ, одинъ человѣкъ. Разрушенвое грѣхомъ еднн* 
ство человѣчесваго рода, возстановлается вторымъ Адамомъ. 
Христіане также отъ единой Его, Искупнтеля, врове возсози-
даются въ единое духовное человѣчество; суть Его чада, Его 
образъ въ разныхъ чертахъ ва себѣ раскрываютъ, и суть ис-
танные братья меяду собою по духу благодати и тіьлу Хри-
стову; вся Церковь есть еданое таивственное тЬло, коего глава 
Христосъ, а вѣрующіе—члены, и которое при соразмѣрвоиъ и 
согласвомъ взаимномъ дѣ&спти всѣхъ членовъ растетъ 
возрастомъ Божіимъ для жизнн будущей; Видѣнная св. апосто-
ломъ и евангелнстомъ ва небѣ Церковь есть едивое соглас-
нѣйшее, совершеввѣйшее общество, избранное отъ бсѣ$> 
яіыкб, « колѣнъ, и племепъ, по исключеніи всѣхъ чуждыхъ 
ему мертвыхъ членовъ, вмѣющее шить жизшю совершевною и 
вѣчною. Это учевіе откровенія такъ вовделѣнво сердцу, такъ 
возвышено надъ всѣми фплософскими идеалами, что чястая 
душа никогда не согласится съ ниыъ растаться. Между тѣмъ 
оно основывается именно ва единетвѣ человѣчесхаго рода, ва 
томъ ывѣніи, что человѣчество есть одинъ видъ (зресіез) между 
многими видаыи вивотваго царства. і і. 

Разность пдеиенъ в& препятствуетъ едивству г.ічеловѣче-
скаго рода. < 

Три измышлевы способа дла совмѣщевіа различія мененъ 
съ единствомъ человѣчества. 

а) Нѣкоторые полагали, что форма человѣчесваго орга-
визма, вачиная отъ прародателей, съ течевіемъ времени облаго-
роаивается болѣе н болѣе, что типы человѣческаго лица, встрѣ-
чаемые нама въ плененахъ, напр. вегрскій, мовгольскій, кав-
казскій, суть степени этого послбдовательвато сбдагороженія; 
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что поэтому самая визкая форма органиама есть Самая дерво-
начальная форма, азъ поторой развилнсь прочія. Такого мвѣ • 
нія былв ыежду прочиыъ—Кантъ « Гегель. 

в) Иные напротивъ думають, что первоначальвая форма 
человѣческаго оргаеизма быда соеершеннѣншая и представля-
лась въ нѣвоторомъ первоначальномъ образцовомъ влемена чело-
вѣческаго рода,—что съ иостепенвымъ раввращеніеиъ человѣка 
искадался и его образъ, в главныя степева этого искааевія 
въ Енсходящемъ порядкѣ суть племена, н&чанаа отъ кавказ-
скаго, монгольское, американское, вегрспое, ыалайское. Такъ 
думали Стефеисъ « Шубертъ. \ііП 

-() Среднее между этнмн мнѣніе было бы то, что настоя-
щія органическія формы племенъ не суть—нн постененно —боль-
шее въ одноыъ нзъ нвхъ предъ другнин искаленіе, нн носте-
пенно— большее облагорожевіе тина первоаачальнаго, а только 
его разлоаеніе, такъ что каждое пдема аоситъ на себѣ ту ала 
другую долю типа первообразнаго, а онъ всеобщій носнтся 
надъ всѣыи, какъ невидиыый образъ всеобтдго иысленнаго 
человѣва. 

ВсѢми тремя этвми пгаотезами равно предполагается, что 
въ настоящемъ состояніи рода человѣческаго первоначальнаго 
образа человѣва ввгдѣ ве находнтся. Но что де на самоыъ 
дѣлѣ происходнтъ съобразомъ человѣчесиимъ въ истоиіи чело-
вѣчесваго оргаввзма, и какой образъ лица человѣческаго дол-
аеаъ быть првзнаваемъ совершевнѣйшямъ? Отвѣтъ на это 
очевь нростъ. Тѣдесный образъ человѣка есть только ввѣш-
нее, вещественное явленіе ввутренняго духовнаго образа Бо-
жіа въ человѣкѣ, составляющаго самое существо человѣна. По-
елику образъ Бояій въ первомъ человѣкѣ былъ въ яеповрел-
деввомъ состоянін, то и тѣлесннй его образгь бьш> достой-
нымъ его отраженіемъ. Оъ искааеніеиъ перваго грѣхомъ, стра-
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стяни, скорбями, и послѣдніа долженъ быяъгисважл^всаісиертт 
востію, неправильностями, болѣзнами. 

Но такъ ЕЗКЪ проыыслоиъ Божінмъ' Йсконя угібтребляются 
«ѣры ддя возстановленія поврежденнаго образа БожІя въ духѣ 
человѣка и онъ дѢйствительно въ извѣстной ыѣрѣ е степени 
возстановляется въ тѣхъ народахъ и лип.ахъ, кои ПОДЧИНЯИТСЯ 

благодатнону дѣйствію Божественныхъ мѣръ: то съ нимъ вмѣстѣ 
н тѣлесннй образцовый обраэъ человѣка исконв же не 
только предохраняется отъ дальнѣйшаго искаженія, но н изъ 
саиаго растлѣнія и порчи поетепевно, тавъ сказать, извлекается 
и приближается къ первообразному своеиу совершенству—въ 
тѣхь, кои дѣательнымъ і|поіреблеаіеііъ средствъ спасенія воз-
становляютъ въ себѣ духовный образъ Божій. НовыЙ Адамъ, 
обр(ш шостаси Божіей и сіяніе 'слаш Божіе% есть въ 
то же вреыя безсомнѣнія и прекраспѣйтій изъ сыновѵ чело-
тческихъ; ноэтому и совершенство племевныхынповъ должвб 
опредѣлять большимъ или ыеньшимъ приближеніемъ ихъ къ 
Нему. А такъ какъ Оиъ, какъ Сынъ чедовѣческіи, принадле-
гіалъ къ такъ называемому вавказскому племени, то типъ по1 

елѣдняго и долшво почитать совершеввѣашимъ. Таковымъ онѣ 
оказывается и по началаиъ вашего вкуса. 

2) Дабы черты, отличающія племена человѣческаго рода, 
были собственао отличительвыми чертаып племени, надобно( 

чтобъ онѣ были неизгладимы, переходили отъ родителей" къ 
дѣтямъ а сохранялнсь діже въ смѣшепіи. Объяснимъ это.— 

Ііонятіе племени въ человѣдествѣ относдтся собствеано 
къ ароисхожденію или размноженію жюден другъ отъ друга. 
Въ сеыъ отношеніи въ каждомъ плеыени своимъ образоыъ ис-
полнается всеобщій законъ органической природы: всякое »и-
вое существо раждаетъ другое> по образу своему и по подобію 
своеиу. Посему «) кавказецъ съ одноплемешіою еиу женою дол-
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жет раждать вавказца, монгодецъ съ одноплеменною—ион-
гольца; негръ съ вегритянвою—негра и т. д.;—в этотъ заковъ 
весьыа упорно сохраняетъ свою силу, если и переселвть этихъ 
представителеи племенъ въ чуждые имъ климаты, что.дознано 
п опытоыъ. 

в) Если иужеское лацо одного племена вступвтъ въ су-
пружество съ жевою другаго племеня, то въ сеыъ соединеніи 
каядое лнцо какъ бы старается удержать черты своего пле-
мени, такъ что отъ вихъ раждается лицо смѣшанной породы: 
такъ напр. бѣлый кавказецъ сь негритянкою раждаютъ ліу-
лата,—съ монголкою—желтаго метиса, американецъ съ негри-
тянкою—кайула или чернаго караиба, съ монголвою—красваго 
метиса, Оба эти свойства суть необюдимыа пріінадаежноста 
племенъ. Бсли ииѣетъ ыѣсто только одно ваъ двухъ, т. е. 
ежелв извѣстныя черты ила переходятъ въ потомство, ео не 
еохранашся въ смѣшевш, илн, наоборогь, сохраняютса въ 
смѣшеніи, яо не удерживаются въ иотомствѣ; то оиѣ ве суть 
коренеыя черты племева, Черты перваго рода суть $идовыл 
отмѣны зріеіапіаѵ, Такъ напр,, цвѣта лицъ; блоыдины, брю-
петы и проч., суть тдотя отяиьті бѣдыхъ, потому что 
хотя отъ четы блондвиовъ раждаются обыкновенно блондины, 
отъ четы брюнетовъ—брюнеты и нроч., но блондинъ отъ брю-
нетки можётъ родвть и блондива, и брюнетъ отъ блоніинки— 
брюнета. Черты другаго рода, сохраняющіяся въ смѣшеніи, ео 
неудерживающіяся въ потомствѣ, если поколѣиіе переселать 
въ другой климатъ, иа другую почву, для другаго образа внз-
ви, еуть разкостм ѵагіеіаіез. Чіаковы—ростъ, станъ, сораз-
мѣраость члевовъ и пр. Напр. замѣчаютъ, что въ цвѣтущія 
времена Венеціи дворяне, особдиво дгорянки древнихъ и зна-
ыенитыхъ фамилій, ростомъ и видомъ далеко возвышались надъ 
низшнми сословіями, и эга черты удорживали и въ смѣшеніи; 
но съ перемѣною обстоятельствъ иамѣни.іся.инаружныи образъ 
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вюв дворянскаго; велита. Тожѳ замѣчаютъ теперь на оИгти-
птакахь ')• ик 

»ѵ 3) Спрашивается: гдѣ, въкаяойсилѣ человѣческаго орга> 
ниэма нѣдрится эта неизгладамость отличителышхъ чертъ пле-
меви? На чемъ деряигся эта (относительная) необходимость 
сохраняться имъ и въ потомствѣ н въ емѣшевіи? 

Кашдое расврывающеееа ведѣлимое расврываетъ н удер-
жнваетъ на своемъ организмѣ типъ своего племенн въ теченіи 
цѣлой жизни: ово же передаеть его въ рожденін и потомству: 
слѣд. этотъ типъ нааечатлѣнъ въ той снлѣ человѣчесваго ор-
ганйзма, которою человѣкъ сохраняетъ себя и вакъ недѣли-
мое а какъ родь, т. е. въ силѣ воспроизводительной, и пре-
имущественно въ нослѣднемъ ея направленів, въ родотворя-
щеи силѣ жизни. Какъ бы положено въ ней, чтобы не просто 
только человѣкй раядалъ человѣка, но и чтобы человѣкъ 
извѣстнаю видотмѣненія ралдалъ человѣва съ тѣмъ же 
видоизміьненіемъ, чтобы т. е. человѣкъ рашдалъ человѣва не 
только по (общеыу) образу своему, но и по (частному) по-
добію своему. 

Спрашивается далѣе: есть ли эта необюднмость непре-
ложная, алн тольно условная? Признавъ ее вепреложною, на-
добпо, повиднмому, для происхождевія каждаго плевенн предпо-
ловвть особенную чету прародитедей, капъ ихъ прототиповъ и 
слѣд. раздробить единство человѣческаго рода. Но съ другой 
стороны признавъ ее условною, и слѣд. случайною, мы должны, 
повкдамому, отвергнуть тотъ законь, что типъ племенн не-
нарушимо сохраняется" въ потомствѣ, т. е. разрушить самое 
понатіе о племева. , ,*к; і 

') Ш этомъ основаяіи, у Мотртюн составндось мыель—чрезъ востевен-
вое отдѣ-іевіе весовершенныхъ норожденій, образовать высшую породу таким. 
фаыилій, которыя 6м каѵь внѣщиій образ* красоты н велиія своего, такъ и 
•вутренвів душеввыи Добмстѵередавалн яаъ' род* въ родъ-
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Эта антаеомія дѣйствительно была- мукою естествовна-
нія, и она—то главныыъ образомъ нобуждала натуралистовъ 
лнбо дъ той, либо къ другой врайности. Меаду тѣмъ она весьыа 
естественно и совершенно разрѣшается.—Бъ родотворящей 
оргавической силѣ, по сшому поеятію объ ней,, предопредѣ-
ленъ ыожетъ быть ТОЛЬЕО родв, т. е. чтобы человѣкъ раждалъ 
человѣва (такъ, какъ животное—жавотное, растеніе—растеніе): 
а частное направленіе ея, т. е. чтобы извѣшныи человѣкъ 
раадалъ извѣсшнаго человѣка, это аависатъ не отъ существа 
родотворящей силы, а отъ тѣхъ опытвьш. условій, средн ко-
ихъ она открываетъ свою нроизводительность въ мірѣ дѣй-
ствитезьноыъ. Съ измѣненіемъ условій изыѣияется а образъ 
ея проявленія. Посему-то, напр. негры, бывъ нересслевы въ 
Америку, во свидѣтедьетву Причарда, у&е въ третьемъ ио-
коленіи начиеаютъ измѣнять цвѣтъ лица своего; а въ болѣе 
долгій сронъ времеви вѣроятно поэтоыу доланы измѣниться 
въ нихъ и ыногія другія, а быть моветъ, и всѣ спеціальныя 
черты ихъ плеиеви. 

Откуда же происходдтъ это постоішство или упорство въ 
сохраненіа типовъ племенныхъ? 

Ово изъясняется тѣнъ; всеобщимъ закономъ, что всякое 
бытіе въ первоначальномѵ.своемъ состояніи бываетъ не-
опре-дѣлтно, зыбко, безкочесшекио; ио изъ этого состон-
нія должно чрсзь различныя измѣненія переходить ва 
состоянІе опрвдѣленное, твердое, неизмѣнное, пока, до~ 
стишт онаю, совершенно шѵѣтетъ и такимъ образомъ 
сдѣлается тѣмъ, чѣмъ ему быть предназначенно. Этотъ 
законъ гасподствуетъ въ царствѣ прароди. Кристаллъ азъі со-
стоянія жидкаіо переходнтъ въ твердое, пова окрѣпнетъ на 
цѣшя тысячелѣтія. Растеніе въ росткѣ и первыхъ отпрыскахъ 
бываетъ ыѣжно, но послѣ иостеповно крѣннетъ, иова. нрі-
обрѣтеть твердость ископаемаго, ;іів, вътове ,время лишнтся 
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жвзни. Начало животнаго есть жидкая матерія, поторая восз^ 
сгущается въ нерва, мышцы, сосуды, хрящъ, и тогда животі 
вое раждается на свѣтъ; съ теченіемъ лизни хрящъ претвоч 
ряетса въ коств и сътѣмъ ваѣстѣ мало-по-малу опредѣляется 
уже я вся физіономія животваго; къ старости же и смерти весь 
оргавазмъ засыхаетъ и какъ бы стремится преврататься въ 
кость. 

Не менѣе господствуетъ овъ и въ царствѣ духа! Въ ра-
зумѣ понятія, первовачально зыбкія, послѢ утверждаются и 
ваноэецъ обращаются ьъ веотразвмыя убіяденія; чувствоваиія, 
въ дѣтствѣ неопредѣлеввыя, въ мужествѣ получаютъ себѣ вз-
вѣстныб предметъ, и въ старости навсегда съ нимъ славаются; 
воля в-ь первыі періодъ ІЕВЗНВ бываетъ безхарактерна и слаба; 
въ средвій періодъ пріобрѣтаетъ правила и дѣйствуетъ само-
стоятельно; наковецъ въ вослѣднемъ образуется въ извѣстный 
характеръ, который,—въ естествеввомъ ворядкѣ—уже веизмѣ-
няется—Что дѣлается съ недѣлнмыии въ теченів ахъ бытія, 
тоже вроасходитъ и со всемъ міромъ. Явленія природы неорга-
ничесвой показываютъ, что звждущія силы природы въ давно-
мииувшіе вѢка дѣйствовали съ чрезвычайнымъ могуществомъ 
и производили великіе водявые и огненные перевороты на 
землѣ; ст, теченіемъ же временъ оиѣ входятъ постепенво въ 
вадлежащую форму в нынѣ, какъ би изнемогая, только слегка 
вадонзмѣняютъ, отъ.шттъ и довершаютъ уже установивтуюс» 
физіономію вашей планеты. Царство растеній, какъ можно до-
гадываться, тавже востепенво опредѣлается въ своихъ формахъ. 
Еще замѣчательыѣе вто въ царствѣ дявотвыхъ: сраввевіе 
остатковъ допотопвыхъ животныхъ съ ньтаѣшними рѣшительно 
удостовѣряетъ въ томъ, что и жнзнь животная съ ходомъ вре-
менв все болѣе опредѣляется въ своихъ формахъ, подчивяется 
болѣе точнымъ и мѣрнамъ заковамъ, привимаетъ мовотонный 
характеръ. Тѣ же явленія представляетъ и исторія духа. На-
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ува прежде была неооредѣленною цѣлостію знаніа; посдѣ она 
раедѣлнлась из главныя отрасли зваяія , чаегныя науки; даддая 
изь нихъ снова развѣтляется я дробится, а вмѣстѣ съ тѣмъ и 
цѣдый образъ науки опредѣляетса въ чертахъ . 

Иекуество п р е а д е было еочетаніемъ всѣхъ исвусствъ въ 
гармоническую цѣлоеть; вч> послѣдетвія оно ра&локнлось в а 
главная искусства, а эти потомъ снова раздробались въ свою 
очередь, н д о в е р ш а ю т ъ его всецѣлое образованіе. Жнзнь обще-
«твенная въ патріархальныс вѣка б ш а сліяніемъ нравственности 
и права—въ нѣдраяъ релягіи; послѣ она разловилась в а с о -
ставиыя свон частн, в святость, и добродѣтель и вравда начала 
каядая болѣе и болѣе раскрываться и опредѣлятьса въ себѣ, 
дробясь на дальнѣйшія составиыя идеи, а такнмъ образомъ « 
цѣлая ндея добра раеярывается въ подробнихъ чертагь и по -
лучаетъ евой образъ. Такъ и языкъ человѣка первовачально 
былъ и долженъ быть одинъ, кавъ свидѣтельствуетъ непре-
лояно—истннное слово Б о я і е ; п р а столпотворевіи онъ разло-
лался на нѣекольво г л а м ы х ъ яэыковъ; каждый вэъ нахъ рас -
крывался далѣе въ своихъ вдѵомахъ, идіомы дробнлась е а на-
рѣчіа, а съ тѣмъ вмѣстѣ человѣческое сдово постепенно все 
болѣе и бодѣе вавъ бы истощадось въ своемъ содержаяін, двн- • 
гаясь къ полному своему образованію- Вообще, все бытіе, по 
первонаадльному своему понятію, есть только снла, дѣйствен-
ность, двнаев іе нзъ возможваго въ дѣйствнтельное; во оно 
долвио сдѣлатьса тѣмъ, чѣмъ предназвачилъ ему быть Т в о -
рецъ, навсегда; сосему ово стрематся къ рааватію, къ саио-
образованію, къ претвореяію возможнаго въ дѣйствительное, 
слуадиваго въ иеобходнмее. Цослѣдняя эпоха этого самаобра-

( зованія настоящаго бытія должпа быѵь, мгѣстѣ в коицемъ его 
'; и иачаломъ вѣчност». • і г; „,.,,„, 

Но аъ этой исторів самоо^разовавія бит ія земнаго, осог 

беян» деладо отличать в т х у первнхъпИ^слѣпотоотьш, вѣеовъ,, 
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вавъ особенную эпоху перехода изъ состоигіі преаееЙ ве-
опредѣленноств въ состояніе опредѣленное и установившееся. 
Сраененіе первоначальныхъ переворотовъ на нашей аемдѣ, по 
оказавающамеа елѣдамъ взъ, еь некшого воздвѣашнии,—допо-
топвыхъ формъ жавотваго царства сь формами бдизкакъ къ 
вему послѢдук>щихъ вѣковъ,—почти 1000-лѣтяев" жнзни пер-
выхъ отцевъ съ 100-лѣтнимъ вѣкоыъ времеаъ Авраамовыхъ и 
пр., даетъ вядѣть, что овый' переходъ бытія эемнаго изъ со-
стоянія зыбкаго вт. состояпіе опредѣленное пронзошелъ пе съ 
медленнрю, а съ скорою постепенностію. И къ этой-то эпохѣ 
относится первое образованіе коревныхъ языковъ, законода-
тельствъ, разннгь азычеекихъ релнгій, главвъш» ваукъ н ис 
кусствъ. Здѣсь полагались основы всему дальнѣйшему порадку 
бытія генваго. , ;ъ 

Къ сей-то эпохѣ относвтся вервое образоваиіе #' физв-
ческихъ твповъ, нравственныгь характеровъ и судебъ всѣхъ 
пдеменъ человѣческвхъ. Здѣсь въ неопредѣлепноиъ еще со-
стояніи природы человѣка н вселеянои впервые произошлв 
племепвые тииы, а послѣ, когда порядовъ бытія установился 
и они уставовилнсь, ш какъ бьг кристаллизовалнсь, осталнсь 
неизыѣнными павсегда. 

Къ чему же служитъ по крайней мѣрѣ отяосительная 
неизмѣняемость кандаго племени? 

Поелнву черты племеннаго типа, хотя и относятельно, 
неовгладимы, сохраняются подъ вліявіемъ чуждой лрироды и 
даже въ смѣшеніи: то онѣ увазываютъ, вакъ ВЙДНО, на намѣ-
реяіе Промыоа внести въ раскрытіе природы человѣчесвоб 

, развообразіе и иодчинить это развообразіе опредѣленвымъ за-
коеамъ. Коренныя чертн нлемеии суть коренныа иачала или 
основанія, на воторыхъ утверждается иеограниченпое ввдо-
образованіе человѣческой, првродн. Безъ сихь твердыхъ началъ 
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безвонечво различныя формн этой прнроды предстаыяли; бы 
хаосъ. 

Если же разлнчные типы людеб раскрылась взъ одной 
общей первообразнов формы человѣка а заключались перво-
начально въ неЗ; то кавдый изъ вихъ имѣлъ въ ией свое осо-
бенвое зваченіе, н ыы должиы поэтоиу искать въ нихъ вну-
треввнго соотвовгенія между собою н съ нкъ источною перво 
обрааною формою. Они должны быть составныя части нли 
стороны одпого прототнпа человѣческой природы. Въ частности.' 

а) Оргавическія форыы племенъ суть разложеніе одной 
первоначаяьной тѣлесноб формы на главныя ея сторовы. 

Й) Нравствевные характеры племенъ суть разложеніе одной 
природы духа "человѣческаго на его составные моменты. 

і) Намѣренія Промысла васательно всѣхъплеменъпорознь 
суть части одного всеобщаго Бокественнаго плаиа каеательно 
человѣческаго рода. 

Показать первое есть задача физіологіи, второе—психо-
логіи, третье-философів нсторіи. ;1)І|ШііІ ^ ^ , , ; 

II. Протхожденіе племет. ш"' ! | 1 | ,"^" , | і ' 

Изъясняя провсхожденіе племенъ, мыдолжны I) взять во 
вдиманіе предметъ изъясненія, т. е. саиыя развости плеыенъ; 
2) уставовить дла себя начало изъясненія н 3) ваконецъ, изъ-
ясвить самымь дѣломъ эти разности, слѣдовательно опредѣлить 
н число плеыенъ. 

1) Предметъ изъясненія въ племенахъ составляютъ: а) 
для натуралиста—различія ихъ физіологичесвія, Ь) для психо-
лога—нравственные характеры племенг, с) для философа— 
судьба, вакая предоставлева Проыаслоиъ каждому плеыени въ 
исгоріи человѣчества. 

а) Изъ внѣшнихъ отдичій прежх.6 всего обратизн ва себя 
вннманіе разные цвѣта—яожи, глазъ,:| волосъ. і'Многіе писа-
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тели древности, справедливо полагая, что цвѣтъ вони есть 
дѣйствіе климата, дѣлилд людей по пвѣту на столько классовъ, 
сколько есть климатовъ; имевно: на черныхъ, житедеи даркаго 
климата, эѳіоповъ; на бѣлыхъ, жителей холоднаго нлимата, 
скифовъ, германцевъ, и на мѣдно-желтыхь илн красныхь, 
жителеи умѣреннаго климата, ѳракійцевъ (т. е. монголовъ). 
Ст> расширевіемъ еетествознанія вь новыя времена присово-
купили къ этоыу еще краснобурыхъ жвтелей Америкн н смуг-
лыхъ, съ развьши оттѣнками, малайцевъ.—Другіе, какъ Воу-
наль и особливо Комбъ, приняли за характеристическое отли • 
чіе племенъ лицевой уюль, образуемый линіею, идущею огь 
слуховаго прохода (теаіяя аікШопиз) къ основѣ ноздрей, съ 
другою, нисходящею къ той же точкѣ отъ возвышеннѣйшей 
поверхности лба. Этозъ уголъ въ разлачныхъ племенахъ вмѣетъ 
различную величиву, отъ 58* до 80°, такъ что, если величинѣ 
его, согласно съ системою Лафатера, соразмѣрно бываетъ и 
развитіе душевныхъ способностей, то всѣ племена представ-
ляютъ лѣствицу, сколько постепеннаго облагороженія лица че-
ковѣчесваго, столько же и духовнаго усовершенствовавія. Та-
кую лѣствицу представдяютъ племена: малайцевъ, неіровъ, 
калмыковь, европеицевъ.-—Блюмено~ахъ нашедъ въ этой сн-
сіенѣ сбивчнвость и принялъ за основаиіе различенія племевъ 
форму всего черепа, и нмевно т. н. вертшалъную форму. 
Разсматриваемая сверху, голова представляетъ либо симметриче-
свое соединеніе длины и широты вт, формѣ овальной, лябо 
простирается болѣе въ длину, дибо отлнчается расширеніемъ 
боковыхъ частей. Первая форма головы, по его мнѣнію, при-
надлежитъ кавпавцу; вторая—негру; третья—монголу. Твпы 
малайскій н американскій онъ почитаетъ только переходнымн 
отъ одвого образцоваго къ двумъ другимъ: малайскій—перехо-
доиъ отъ кавказскаго къ негрскому; амернкавскій—отъ вавказ-
сваго къ монгольскому.—Наконецъ иные физіодогя, брали во 
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внвмавіе всецѣлое образованіе тѣла а, полагая основаніе его 
въ тазѣ, разлачали плеиена по различію формы таза. Тавъ 
Веберъ усвояетъ преаиущественно: европеискому племеви— 
овальную, американскому—круглую, монгольскому—четверо-
угольную, а африканскому—продолговатую форму таза (РгісЬаЫ, 
^аіит$е8сЬісЫе сіез тепзсЬео§е8ІсЫз, Вапсі 1. § 390). 

Ь) Но еще Аристотѳль различадъ плѳиена не только по 
яаруиньшъ чертамъ шх' о<р«с, но а по нравамъ шС ^&е;, н ва 
наруквыя черты снотрѣлъ, вакъ па выраиепіе внутренняго ха-
равтера; въ этомъ отноіпеніи опъ раздячалъ тппы: еѳіопскій, 
свиѳсвій и ѳраківскій. Опыгь свидѣтельсгвуетъ, что важдое 
•семейство, родъ, народъ, алеия имѣють свон общія нравствен-
выя евойства, свои совёршенства в недостатви, сохравяющіеся 
болѣе или менѣе въ послѣдующихъ поколѣніяхъ, свой духовиый 
тнпъ, котороыу въ язвѣстнои мѣрѣ и степени остаютса вѣрны 
относащіяся въ нимъ ведѣлимыя, такъ что каадый типъ есть 
свое относптельвое цѣлое, въ своемъ кругѣ правильно разла-
гающееся на составная его черты. Въ семъ отношепш исто-
ріа изъ глубовой древиости представляетъ ваиъ преииуще 
ственно три правственпые типа: 1) пародовъ рабствующихъ; 
2) вочующпхъ в 3) живущихъ гращданскою жазніи. Первые 
всѣиъ существомъ своииъ привязапы въ земной првродѣ; по~ 
гружевы въ чувствепвость, удалены отъ высшаго свѣта астини 
и добра, и на лѣствицѢ человѣческаго усовершенствованія за-
нимаютъ саиую низшую степень, прпмыкающую къ царству 
ливотныхъ. Вторые—въ мысляхъ и чувствованіяхъ своихъ от-
рѣшены отъ природы и обращены въ Безконечному, котораго 
впечатлѣніа воспринимаютъ въ слубинѣ души своей, по сте-
пѳни своего совершенства вравственнаго, либо вѣрнымъ чув-
ствомъ, лвбо съ иногоразличными нечистыми и чудовищнымн 
видонзмѣненіаии ихъ фантазіею;—любятъ и преслѣдуютъ въ 
свовхъ стреилешяхъ различные адеады .фантазіа: свободу, ве-
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личіе, могущество, и ті ш. і посжлно осуществляють нхг въ 
званіаіъ, искусствахъ, обрлзѣ жизни, обычаяхъ и цроч, Третьи— 
обраіцены болѣе другъ къ другу и иотоиу отличаются разви* 
тіемъ всѣхъ человѣческихъ силъ н снособяостей, кавовы: тор-
говля, нскусство, наука, гражданствевность. 

Каждый нзъ сахъ тииовъ въ каждомъ пяемени принииаетъ 
еще различвыя частаѣйшія ввдовзмѣненія. 

с) Когда обозрѣваемъ столь ивогіе народы, расподоненные 
по разлнчвымъ степевямъ лѣствицы человѣческаго достоиветва, 
н потомъ сраввиваемъ иежду собою три озваченные образа 
анвни племенъ по ихъ достоинству; то саиъ собою возникаетъ 
вопросъ: отъ чего досталась столь неравная доля снлъ пле-
мевамъ в завлючающимся въ нахъ народамъ? Судьбы племенъ 
выходятъ за предѣлы власти каждаго азт. янхъ н скрываются 
въ волѣ и наиѣреніяхъ Вседержателя. Согласить сіи судьбы 
съ премудростію и благостію Вседержителя есть задача бого-
слова-фвлософа. Впрочеиъ и фвзнчесвіе типы и нравственные 
характеры и истораческія судьбы всѣхъ трехъ плеыенъ не раз -
дѣлены между собою рѣзкими границани, а чрезъ постепенные 
переходы весьма нечувствительво переходятъ другъ въ другаі 
а тѣмъ и обличаютъ тождество человѣческаго образа во всѣхъ 
людяхъ. ' 

2) Спрашнвается: вавъ изъясвить сш фнзическми нрав-
ственвыя и историчесмя разлачія племевъ?; 

а) Физическія различія. Въ природѣ всяваго оргавнче-
сваго существа, вавъ н всяваго другаго, лежитъ завовъ само-
сохраненія, по когорому оно, не смотря ни на пакія стороннія 
вліявія, старается остатьея к сдѣлать себя тѣмъ, чѢиъ ово 
есть по существу своеиу, ииенво сохранить себя вавъ родъ. 

., Извѣствое же видообразованіе сего рода зависитъ, какъ 
иы скааали, отъ тѣхъ условів, среди воихъ оная родотворящая 

іб 
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снла расврываетъ свою пронзводительную силу въ иірѣ дѣй-
стввтельномъ. Эти условіа 3-хъ родовъ: <*) чисто внѣшнія влія-
нія климатическія, р) чнсто внутреннія, зависящія отъ души и у) 
сиѣшаввыя, духовао-тѣлесныя, внѣшнія и вмѣстѣ внутревнія. 

- «) Вліявія вламата. Родотворащаа' сила аизна въ воспро-
изведеиіи недѣлимихъ должна огравичяваться условіами кли-
мита, каковы: теплота, воздухъ, вода, почва, пища и проч. Въ 
семъ смыслѣ она ваключаетъ въ себѣ ыногоразличныя силы 
или основавія для развитія изъ себя тѣхъ органовъ или отправ-
левій, вакіе вужны для сохравенія его именно среди этихъ влія-
нІЙ, ивмѣстѢ съ тѢмъ начада для развнтія различныхъ наруж-
ныхъ формъ. Такъ, поелвку пшеничное зерпо въ холоднонъ 
клинатѣ болѣе должно защищаться противъ влашной стужн, не -
шели въ жарвомі, то въ вемъ положена способность мало-по-
малу производить изъ себя плотнѣйшую вошу. Въ птицахъ 
одного и того же рода, еслв имт> нредназначено жвть въ разныхъ 
климатахъ, полодена способность—развивать изъ тѣла новый 
слой перьевъ, если онѣ перелѣтаютъ въ холодный клвыатъ; вта 
способаость подавляется въ нихъ, когда онѣ живутъ въ жар-
воыъ или умѣренвомъ клииатѣ. Но человѣву предопредѣлево 
обладать всею землею, слѣд., жить во всѣхъ влиыатахъ: потому 

' въ его оргавичесЕой природѣ положены многоразличныя пачала 
дла развитія изъ себя ила вадержавія въ себѣ извѣстныхъ от-
правленШ, вавія нужны для сохравевія его лвбо въ томъ, либо 
другомъ влнматѣ. Когда одви изъ этихъ началъ въ оргавизмѣ 
раввиваются, а другія подавляются постояннымъ дѣйствіенъ 
влимата, то прннимаемыя имъ вслѣдствіе того фориы суть пле-
менныя черты. Такъ зависитъ отъ клнмата цвѣтъ кожв. Подъ 
окватороыъ, отъ зноя онъ долженъ сдѣлаться съ теченіеиъ вре-
ыени червымъ; на возвышеиной Монголіи, отъ дѣйствія сѣвер-
ныхъ вѣтровъ—желтымъ; въ анервкавскихъ' теплыхъ поясахъ, 
отъ емѣшаннаго дѣйствія теплоты н влаги— врасноыѣднымъ'. 
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Си. о семъ Каита ЗсЬгіЙе іиг рЬувівсЬеп еіЬповгаГіе, Ѵоп 
Леа ѵегзсЬіегіепеп ^агео <1ез МеозсЬеп^еэсЫесЬіез. Такжв 
Негйегв—гиг РЬПоворЬіе дег дезсЬісЫе... 

о) Но вторая пдеменная разность, виевно образованіе 
черева, долана икѣть глубочайшІя првчвны, чѣмъ климатвче-
свія вліянія. Чтобы изъаснить ея провсхождевіе, вадобно вспом-
нить, что существо человѣка едвначво, что такъ называемая 
образовательааа свла жазнн есть ве авое что, какъ снла душа, 
ТОЛЬЕО погружевиая въ вещество и потому безсознатедьная. 
Естествевво, что будучи свлою душн, ова и въ образовавів 
тѣла н особливо той частн тѣла, которая ванболѣе слунитъ 
органомъ душв, т. е. головы, долдша увравлятьса ввутренно и 
бевсозвательно кореннымъ характеромъ н стремленіеиъ душн-
Душа есть вдеа, саыа себя художественво осуществляющаа въ 
тѣлѣ. 

Смотря во тому, выше илн ниже, богаче или бѣднѣе, яс-
вѣѳ нди темнѣе бываетъ идея, душа,—выше взи ниже, ивого-
стороннѣе влв одностороннѣе, совершевнѣе илв несовершен-
вѣе бываеть в органвзація тѣла. Поелику же душа всегда от-
лнчается преобладаніемъ одвого какого лнбо стремленія: то а 
въ самоосуществленіи себя въ тѣлѣ она должва развить въ 
неиъ въ превмущественной степени ту свстему органовъ, во* 
торая аужитъ внѢшпимъ его представленіемъ и орудіеиъ. От-
сюда и долвно ироимнта одаосторошее образовавіе всего 
оргаввзма. Тавъ выдающіяса впередъ—у еегровъ челюсть, а у 
европевцевъ чело суть варуявай звакъ преобладавія—въ пер-
выхъ чувственной наклонвости, а въ послѣдннхь разсудвтель-
востн. 

і) Наконецъ, на образовавіе тѢла весьыа маого долшенъ 
нмѣть вліяніа в образъ жвзнв, нлв господствующее направле-
віе дѣательноств, Душа, осуществлающаа свов вамѣревіа по-
«редствомъ раэличиыхъ члевовъ и движевій тѣла, во свойству 
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той иди другой духоввов своей дѣятельности, пройзводитъ *Й-
вѣстаов взыѣненіе въ полоаенін н служащей въ выполненію 
онов снстемы тѣлесвыхъ орудій, а потому мало-по-малу обра-
ауетъ поелѣдкюю въ отвеч&товъ первой аталъ сяазать осуще-
ствлветъ себя въ тѣлѣ. Отсюда происходвтъ., что у важдаго 
сомовіа общественваго есть свой тнпъ: есть свов" особенныа 
івпъ у вовна, у куоца, у ремесленнана, и земледѣльца н т. д. 
И в-то-то тапы, въ главявхъ чертахъ шхъг мояво ваходвть и 
у вародовъ, ведущвхъ такую илн ивую жизнь. Есть сеоеобраа-
ные тион у вародовъ воивственвьш., торсовыхъ,; ремеслеа-
ньмъ в земледѣльческахъ. Таиъ навр. тѣлослоневіе монгола ае 
есть лв отоечатокъ вочующаго жителя степей? 

Ь) Вотъ причвны, изъ коихъ происходятъ фиеическія раз-
ности племенъ человѣческаго рода. Но эти физвческія приіины 
ведутъ ЕЪ предполошенію высшакв духовныхъ причинъ, 

а) Есдн вароды получвлн тѣ нли друкія черты отъ яла -
мата, то, снрашиваетъ Стеффенсъ, .что же ааставило, ияъ—од-
вихъ понтв въ тотъ, а другихъ, кь другоі влиматъ? Этого 
вельв* достаточно изъяенить безъ предположенія, чт ивждое 
племя въ избравін мѣста жительства, руководилось господствую-
щею своею свдоввостію. См. о семъ ЛѴіпйізеЬтаіт РЬіІФворЬіѵ 
і т Ѵотщао^ «Іег «еІЦеясЬісЫе, БавіІ І-Іег 2-Іе АЬіЬ. д) ІЬреИМу-
щественное равввтіе одной системы органовъ въ тѣлѣ вредт. 
друѵями предполагаетъ преобладапіе и соотвѣтствевврй, съ вею 
силы въ душѣ. Но откуда пронсходить вто преобладаиіе? Духу 
придичво не страдательно принимать въ себя отъ, тѣда тотъ 
вди другой образъ бытія, а вавроти»*, самому предоолагать я 
осуществлять его въ подвластномъ ему тѣлѣ, вли если и црв-
вамать его отъ тѢла, то поколиву самъ вервоначально ле хо-
яеть вринять его. Слѣдоваібльно и.преобладавіе въ себѣ из-
вѣстнаго стремлевія душа должна оервовачальво саыа въ себѣ 
Дрвустять впотомъ уже донему образовать навѣстнымъ, обра-
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зомъ Н' *ѣло, хотя впослѣдствіи сама додква 'йеввльно о-пре* 
дѣлятьса этииъ тѣлеснымъ образованіей*>"т) ^ р а а ъ ' авави в 
дѣятельности, по крайней мѣрѣ, по первому его иабравію, есть 
тавже дѣло свободы и обстоятельствъ, въ вов она себя поста-

; вила. Какъ же произошлв духовные характеры илеменъ? 

Какъ органическое начало жвзви, такъ и чисто духовное 
начало душн по естеству своему есть общаго родоваго каче-
ства; ио изходя изь иіра чистой возможности.въ бытіе дѣй-
ствительное принимаетъ извѣстное ограниченіе _и опредѣлен-
ность отъ тѣхъ условій опытныхъ, среди воихъ расврывается. 

; Этихъ условій также три; а) внѣшнія мѣстиыя вліянія прич 
роды, р) внутреинія движенія свободы, ?) смѣшанныя, свободно-

', необходимыя отношелія в формы общественной жизни. 

1" - і?) Ввѣшнія мѣотныя; вліявія ілрароды неяосредствеавѣ* 
всего.опредѣллютъ сознаніе. Душъ челѳвѣка не иваче возбуяг 
да*тся нъ свободному раскрытію своей дѣятельности, кавъ соз' 
наніемъ дѣйствительнаго бытія. Еъ сущестаѣ его іп роіепіі*, 

'подоаеиы уже идеи всѣхъ вещей, ,іт. <«• мбщія начала для со-
ставленія понятіи, напр. о минералахъ, растеніяхъ, животныхъ, 
человѣкѣ и т. ц. Но при дѣйствительномъ образованіи онахъ 
новятій, естественао, онъ долвенъ ваять въ соображеніе тѣ 
дѣиствательныя вещи, ископаемыя, раетенія, животвыхъ, людей, 
кои ъъ занимаемой вмъ странѣ ему представляют«я: послѣдні* 
суть матеріалы для духовио-обравовательной силы рааума. По- ' 
сему естественно, ч,то всякій народъ—исконаемыя, растенів, 
ривотныхъ в людей вообще представлаетъ себѣ по тѣмъ раст 
теніямъ, животиыми' и людяиъ, кои овъ вадитъ предь со$ш. 
Ихъ отракеніемъ ділаетса у него и идея Бога. 

Такъ образуется сознаніе народа, и по свойетву своеиу воз" 
бувдаетъ сго такъ или иначе, тга. такуму или другому ніпрмн 
лещиѵ дфятельности. Посену^в^мотвеииое обравованіе каждаго 
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племенн воситъ отпечатокъ той илн другой вавимаемой ииъ 
части свѣта. Тавъ напр. сознаніе вегровъ отрашаетъ на себѣ 
простоту, грубость и однообразіе африванскаго материиа; соз-
ваніе народовъ азіатскихъ—величіѳ азіатсвой природы, а соз-
вавіе европейцевъ— опредѣленвость, богатство в разнообразіе 
европейекихъ стравъ. 

о) Вторый внутренній дѣятель въ образованіи харавтера, 
свобода, даетъ происхожденіе преобладанію иавѣстваго корен-
ваго стренленія сердца. Духъ человѣческій по естеству свое-
ну иеовредѣленъ, общъ, безвачественъ, т. е. всѣ вровдев-
выя вобужденія (пізия, ТгіеЬе), составляющія его прароду, 
первоначальво находятса въ немъ въ еостояніи совершенааго 
раввовѣсія. Для того, чтобы овъ изъ состоянія сей неопре-
дѣлевности вышелъ и нравствевво опредѣлился, для сего ему 
нужно стать, я Промыслъ поставляетъ его, подъ вліяніе ввѣш-
ннхъ обстоятельствъ, которыя бы, тронувши то или другое по-
бужденіе, вызвадя его въ рѣшимости удовлетворить или про-
тиводѣйствовать сему побужденію. Каісъ своро человѣкъ удо-
влетворилъ разъ извѣстному побужденію, такъ скоро пр&веѳ 
состояніе его нравственной неопредѣлеаноста кончилось, онъ 
даш> въ себѣ перевѣсъ одвому стремленік» своей природы аадъ 
всѣми прочвми; возвратиться въ прежнее состоявіе неопредѣ-
ленноста собствевными силами для него, по непреложноиу за-
кону естества, уже невозможно- Оь тѣхъ норъ его чувства, 
мысли, желавія и дѣйствія увлекаютса въ слѣдъ одвого сего 
стремленія. Повинуясь ему далѣе, овъ еще болѣе усилнваетъ 
н укоревяетъ его въ себѣ, н передаетъ съ рожденіемъ свовмъ 
дѣтямъ, а эти СВОЕМЪ дѣтямъ, и т д. Такимъ образоыъ съ 
равмношеніемъ семейства въ родъ и рода въ племя, оно ста-
новится коренвою характернстическою чертою цѣлаго племе-
ни. Такъ вавр. возбуждевіе подовой наклонности, обпарувен-
ное Хамомъ въ насмѣшкѣ подъ обнажеввымъ отцемъ, сдѣла-
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лось наслѣдственною чертою въ характерѣ всѣхъ потомковъ 
Хановыхъ, негровъ, и оказывается въ вихъ еа многошевствѣ, 
наготѣ, слабоств узъ неаду роднтеляаи и дѣтьми. Такимъ же 
образомъ племя Симово получило въ удѣлъ отъ родоначальни-
ка своего Сима религіозность, иочему всѣ главнѣйшія религіи: 
еврейская, магометанспая н хрпетіанская явились въ этомъ 
племенн. Богъ но преимуществу есть Богъ Симовъ (Быт. IX, 
26). Наконецъ Іаеетово (преаиущественно кавказское) нолу-
чнло въ удѣлъ царственаое господство яадъ землеюі йроятно 
въ ваграду за царственаыя добяестн Іаѳета. Да распростра-
нитъ Богъ Іаѳета (IX, 27). .;••<« < > 

і) Наконецъ направленіё>'в образъ свободной дѣятель-
востн опредѣляется отношеніемъ человѣка къблвжввмъ. Чело-
вѣвъ илн народъ есть единачвое л, лице, которое хочетъ со-
хранять еебя средв другихъ подобныхъ ену лицъ столько ке, 
скольво хочетъ быть и въ союзѣ съ наии. Соювъ съ подобныии 
себѣ обобщаетъ и расіпвряетъ духъ народа, любовь въ саыому 
себѣ сохраняетъ его самобытность среди другихъ, а тѣмъ и дру-
гимъ вмѣстѣ развиваются его силы и жизнь. Въ семъ случаѣ съ 
вакими вародаии ни вступаетъ онъ въ сношеніе, для каждаго дол-
женъ нмѣть свой образъ защиты и самосохраненія: въ сосѣдствѣ 
съ воинственныма народами, онъ долженъ изощрять и самъ ору-
жіе; въ сопернячествѣ с% торговши, долженъ заботиться о раз-
витін у себя торговли; противъ образованныхъ самъ долхенъ 
соревновать образованности. А такимъ образонъ въі боренів 
съ другвии онъ раввиваетъ и утверждаетъ свой характеръ. 
Посену, какъ скоро напр. негрю удалились илн удалевы быля 
иаъ семейства всечелозѣческагс въ знойвыя пушши Афрнки, 
азіатскіе де народы р^сположились по обширнымъ простран-
ствамъ Азіи въ сосѣдствѣ, • но> внѣстѣ и раздѣленіа другъ съ 
другонъ, а европейскіе народы сошлись в встрѣтилвсь на иа-
ломъ простравствѣ Ёвропы; то стъ уже отчастн рѣшевы была 



мравтеръ н судьба всѣхъ снхъ нлененъ. Такъімедду евро-
пейцамн, характеръ в направленіе дѣятельности ванр. англій-
скаго народа отчасти рѣшены уае саыыиъ обособленяыыъ н 
морскиыъ его половеніеиъ въ отношенів къ прочимъ народамъ. 

Этвын треыя условіямн образуется нравственвый харав-
теръ плѳыенн. 

с) Но в внѣшнее пололевіе народовъ въ разныхъ странахъ 
и ввутреннія нравственныя ихъ качества и сношенія взаиыныя, 
всѣ и всецѣло, находятся подъ вѣдеяіеыъ н управленіемъ Все 
держителя. Оь высош престола, на котороиъ возсѣдитъ Онь, 
видитъ Оиъ всѣхъ сыновъ человѣческяхъ в взвраетъ ва всѣхь 
вивущихъ на зенлѣ (Псал. 5ХХП, 14. 15. 16). Онъ создалъ 
едаными сердца ихъ, Онъ и ввннаетъ во всѣ дѣла ихъ, идер-
житъ судъ надъ народаии. Онъ взвѣшиваетъ ихъ достоинство 
или недостоинство, и по своей волѣ посшаетъ одноыу ту, дру-
гому другую судьбу, ва вреыя или навсегда, какъ Ену благо-
угодно опредѣлить іо; ибо ято поствгнетъ судн Его? ч 

Устами Ноя, въ его благословеніи дѣтямъ, Онъ впредѣ-
лнлъ нлѳиени Хаыову—рабство, Сииову—свящевство, Іаѳето-
ву—царство, н доселѣ исполняется неизмѣвно Его опредѣле 
ріе. Дервнемъ ли спросвть; за что одио плѳмя Иыъ отверже-
но, а другое благословлево, и благослоелено одно тавъ, а дру-
гое нначе? Богъ, какъ существо безконечное, иыѣетъ безко-
нечное право осуществлять свои вѣчвыя пѣли; и слѣд. безко-
нечное право требовать отъ тварей, чтобы оиѣ совершенйо 
посвящали себя въ слуаеніе Его цѣляыъ; слѣдовательно 
безконечное цраво и отвергать тѣхъ, кои содѣлаютъ себя не-
способныии къ сеыу служенію и благоазбирать тѣхъ, кои «о* 
дѣлаютъ себя способвыми ла то орудіяыи. Вотъ почеиу одни 
племена дѣлаются соеудами вь честь, а другія отвергаются, 
какъ сосуды не въчесть, и изъ первыхъ одыому нлеыеня опре-
дѣляется такоеі, а другоыу другое удотреблевіе. Впрочеиъвсѣ 
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аутш ГОСПОДЙЯ мвлость я нстнна. Плекя Ханя, юренюш вй-' 
шевамѣченною исаорченностію сердца, сано себя содѣлало нвА 

евособвымъ для выполвенія высшаго назначенія, а потону н 
отверяено Богомъ;—ово само унизило и поработило въ еебѣ 
духъ чувственнымъ наклонностямъ, а за то саное, въ наказа-
віѳ, унижено и предаво Проиысломъ Божівмъ въ рабство сти-
яіямъ природы и проіимъ пдеменамъ, для того, чтобы самая 
тйхесть унииевія рабетва вовбуднла въ ненъ яеланіе духов-
вон свободы. Посему-то, повланяась фетишамъ, негры въ глу-
бивѣ душн своеЙ чувствуютъ потребность нстиввой вѣрн. На 
вопросъ: за чѣмъ они покланяштса звѣрю,—негры отвѣчали 
одваады европейцаиъ: ны долягаы доводьствоватьса пока этимъ 
богомъ; лучпгій Богь, который сдѣлалъ стольво дубра бѣлимъ. 
намъ еще не открылся (РгісЬзпіІ. В»пс). в. 97). Шемя Сииово, 
къ коеиу принадлеяятъ большая часть азіатскяхъ народовъ, 
•збрано Богомъ ва слуаеніе религіи; но и оно пользуетс* 
благословеніемъ, нова его заслужнваетъ. Чтобы видѣть »то, 
надобво только вшоиннть, какъ страшно Богъ каралъ вдоло-
покловниковъ изъ сеіо плененн въ народажъ ассирійскихъ оа-
иым* ижъ ндолопоклонствомъ. Народы европейскіе благосло-
влена Богонъ иаче всѣхъ народовъ; во и въ ИІЪ исто-
]>іи,. по мѣрѣ того, кккъ ови измѣняютъ высоному своему из* 
бранію, неиедлеаво идетъ, по слѣдамъ" нхъ преступленій, стро^ 
гін <н щелвцепріатный судъ БохІі. * 

Ш, •Хараітеркстишіі,'іАавных& ѵііемея» рода Ъеловѣче-* 
л !скЫо. :1 

1) Афрыш есть иилйще цлёненн' явгрШІ1 Внбйва* пйч-
ва ея, воавышевность средины, отвѣсные лучй'соляца съ не-
нреоборииою свлою дѣйствуютъ 'на свхъ грубыш, сывов* цри-
роды, такѵ«Ч№ они довелѣ иміруяеыы' въ совврадеішуЮ1 шя~ 
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симость отъ нея. ОсновныЙ игь харавтеръ есть чувствепнастъ. 
-ф Выдающаяяся вііередъ нилшяа челюсть рта, вмѣстѣ съ пода-

влеввымъ н откинутыыъ, назадъ лбомъ, обнаружаваетъ въ нихъ 
преобладающую наклонность ѵъпищѣ « пиишо/асильноразви-
тый и выдающійся затыловъ есть признакъ сильно развитаго въ 
нахъ половаго побужденія—Такшъ образомъ чувственное на-
слажденіе есть главная господствующая ихъ цѣль; къ другимь, 
высшимъ цѣлямъ жизни они не оказываютъ почти никакого ИВ-
тереса; они живутъ ТОЛЬЕО настоящимъ, иыъ дорога—мину-
та. Такъ какъ страсть вообще знаеть только два состоянія, 
ыежду ЕОИЫИ ова постоянно колеблется,—состояніе повоя а 
возбуаіденія: то н негры представмются либо шгрншв, до-
бродушныыи, послушными; либо приходятъ въ пенстовство н 
ярость н все раврушаютъ и ниспровергаютъ. 

Первая черта ностоянеѣе въ африканцахъ, вторая въ пе-
реселенцахъ съ нея—чериыхъ малайцахъ.—Что любятъ они 
болѣе всего, то и обоіваютъ, иыенво природу н пра тоыъ не 
въ общей ея жизни, а въ частныхъ ея предыетахъ: ихъ рели-
гія есть фетцшизт; оии ожидаютъ.и ыолятъ себѣ поыоща 
отъ какого либо камня, рѣки, зыѣи, несли не получаюгь ее, 
то тотчасъ же и отвергаютъ своего бога, потоиу что страсть, 
что сама себѣ ноставила въ средиетъ поклоненія, то и отвер? 
гвуть ыожетъ. Онн ве инѣютъ настоящаго понятія о зависиыо-
сти своей отъ Верховнаго существа, а чтутъ его только ради 
своихъ чувственныхъ цѣлей. Т. е. чувственность есть ихъ богъ 

Л н крояѣ ез вѣтъ бога. По этой причинѣ они ае ыогугь иыѣть 
;; вадлежащаго уваженія и въ человѣческои природѣ своей, ибо 
') ъъ человѣкѣ настоящій предыетъ достойвый уваженія есть ве 
."' вемная его природа, а образъ Божій. 

Посеыу они смотрятъ другъ на друга только овомъ стра-
сти, ялн какъ на предыетъ невависти и вражды. Первое по-
буаденіе сдужатьі у нвхь пружшюю, всѣхъ союзовъ, а второе, 
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отсутствія нлн неустойтавостн веякаго общественнаго норядкаѵ -
Таранетво, рабство, иногоженетво, торговля ЛЮДБМН, людоѣд^ 
ство я проч.,— все ато суть прямыя слѣдсівія этого отсутствія 
въ вихъ исхивво—человѣческаго чувства. Естественно, что 
всякій изъ вихъ порознь не чувствуя въ себѣ самомъ досто-
инства, не требуетъ себѣ правъ а оті других», а почягает» 
себя какъ бы обреченнымъ на всегдашнее ничтожество, и не 
переноситъ даже за предѣлы гроба лучшнхт. ваградъ. 

Какъ сердце ихъ ие устремляетса велавіемъ своимъ за 
нред&ш чувственнаго міра, тавъ н ИЫСЛЕ ЙГЬ не возвшнается 
БЪ чисто уыствевншъ предметамъ в къ отвлеченншъ повяті-
ямъ: посему и знанія, науки въ собствевномъ смпслѣ у нихъ 
такяе вѣтъ. Но чисто тпкретныя понятія, т. е. опредѣ-
ленныя правтнчесяія свѣденія о предметаяъ, ояи ыогутіь усно-
ять.—Почему бвеали изъ няхъ хорошіе врачи, ариѳиетики, 
торговцы, механики и&роч.,—по переимчивости. Впрочемъ, вз-
давна кввя въ глубокой связа н сочувсівіи съ природою, озв 
уловляютъ иногда нѣвоторыя тайны ея, но опять не столько 
мыслію раздѣльною и послѣдователБво развивающеюся, сколъ-
во простымъ, непосредственнимъ чуветвомъ естественнымъ.— 
Это знаніе у нвгь есть т. н. ворожба, а практаческое его 
употребленіе—чародѣйство. 

Послѣ ;с*го н общественнаго 6*лагоустроиства, вь соб* 
ствевномъ смнслѣ, ковечно у негровъ и быть не моаеть. ; 

Бдинственвшъ началомъ дла образованія какого лвбо обще-і; 
ства у нихъ слувштъ чувствежыіі протволь съ экергіеда 
«оли; нотому что о правахьн обяяанвостять онн почта—вот' 
все не имѣютъ настоящасо сознавіа. Цѣлію общества слушитъ 
у ннхъ отвюдь не обезпечевіе личвости каждаго раагравиче-
ніемъ правъ и обязаниостей подъ защитою верховной власти,— 
а чувственное благопмучіе каждаго, сволько< оно мояета быть 
достигвуто различньшн свяаями людей аодг управлевіекъ од-
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ного, который также въ »тож> порадвѣ ящетъ своен польвьь 
Правленіе у аихъ родовое. Глава народа, царь, управлветъ 
ииъ чрезъ родовачадьниковъ. Судъба всѣхь гѵбществъ у не-
*ровъ есть колебаніе иеаду деспотивиомъ я анархіею.—Царь 
вхъ, доколѣ владычествуетъ, <5езусдовво вдадѣетъ всѣиъ до-
стоявіемъ а жнзнію водданныта: но еоіда владычествс есо ста-
новнтся нештосимымъ, то пюдданвае его тотчасъ возмуща-
ются протнвъ інасо, убиваютъ его и весь родъ его н овладѣл 
ваютъ всѣмъ его ииуществомъ. Этн отношенія пѣлаго племе 
ни повторяются н т колѣиагь, его составляющахъ; а аавоі-
нецъ в въ сакыхъ сеиействахъ ихъ. У внхъ повеюду н вездѣ 
сальные угнетаютъ слабыхъ, продштт. ихъ въ рабство и убн* 
ваютъ; а слабые или терватъ, или возиущаются в низпровер-
гаютъ. '' ->• 

Словомъ: одинъ взглядъ яа это плеивііііютчаетн покааы-
ваетъ, что ово сохранило на себѢ нравствевную печать сво-
его праотца Хама а доселѣ носить его проклятае. Сашй цвѣтъ 
ихъ вожи есть цвѣтъ матеріиі, воторой они цоработилв себі 
душею—черный. 

II) Племя мшольсное распространяется по< Аэш.-~ 
Духъ человѣка въ этонъ пленени выходвгъ изъ непосредствен-
ваго, чувственнаго еданеніа съ ярнродою, свойствениаго не* 
грамъ, приходитъ въ себя в чувствуегь безсмертныа стремле-
вія, движущіяся въ его глубинѣ, яіиветъ гъ еебѣ, т. е. во 
времени юршедшет. — Азія — огромнѣйшая часть свѣта> 
страна высочайшихъ горъ, нвизиѣрямыхъ стевей, величайшияъ 
рѣкъ, саыыхъ роскошныхъ прозябеній, самыхъ разиообразщда. 
животныхъ. Это велвчіѳ природы овладѣваеѵь дуяомъ человѣ-
чесіимъ и расврываетъ въ немъ вдев> безнонечнаго: посену 
народы ааіатсвіе отлвчалвсь глубокинъ чуветвомъ, высореянею 
фантавіею и релягіозностію. Здѣсь лучше сохранились и пер-
ввбытныи релягіозвыя предавія^и <есди нсиааалвсь иногда, ФО 
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Богъ находилъ здѣсь по крайней мѣрѣ довольво чистые уиііі 
чтобы въ нихъ доддвржнвать вѣру сверхъестествевными оч-
кровеніями, вли ке духъ человѣческій саиъ отпадши отъ Бога, 
к двивимый потребносгію релитіи углублался въ себя и аз-
иышлялъ ее для себя санъ. Онъ всюду воситъ теперь съ со-
бою ндею едвнаго безконечнаго Бога, но безъ номощн откро-
венія не иожетъ отлнчать Его отъ природы, и чтитъ Его, каяъ 
давнь вселенной, какъ субстанцію природы. Государстеа об-
разуются здѣсь но вѣруемому внушенію Высшаго промысла н 
цара управляютъ вародамн во нмя существа Верховнаго: пог 
сеиу устройство нхъ болѣе или менѣе теократическое. Ва-
ука здѣсь разсматриваетъ твореніе Божіе, но не испытую-
щвмъ окомъ разума, а окомъ вѣры сердечной: почеиу, доколѣ 
сіе послѣднее ово сердца бшо свѣтло, духъ приходнлъ нено-
средственнымъ созерцаніеиъ лъ истинамъ, до коихъ не достн-
гаетъ и нынѣшній метафизическій унъ; а какъ скоро оно за~ 
тиѣвадось, овт> дѣлался жертвою нечтаній и заблукденій. йскуег 
ство истощалось въ усиліяхх выразить идею безконечнаго по, 
средствоиъ наружнаго величія: отсюда пирамиды, пагоды, виг 
сячіе сады, огромныя башви и т. поц^Мравы колеблются иек-
ду противополошныыи врайвостями: (,между чистымъ духоиъ а 
совершенвою шотію. Почеиу мы видимъ здѣсь нерѣдко велир 
чайшіе подвиги фанатичнаго самоумерщвленія въ сосѣдствѣ съ 
саыою грубою и визкою чувственвостію. Вообще ыы вндиыъ 
въ сеиъ нлемеви стремленіе духа къ безконечному, преданность 
выганему порядку, вѣрность цредавіямъ, лизнъ сердца: но выѣ-
стѣ съ тѣмъ находимх, что духъ человѣчесвій здѣсь ве нашелъ 
ещч т ьъ себѣ, щ раѣ себя твердои основы для своего убѣя -
денія и дѣйствованія, нигдѣ, кромѣ одного варода Бояія. , 

Ш) Кавказское племя населяетъ часть Лзіи и.есю 
Щ&ропу. Уже бѣлый цвѣт/ь коав, свойственный этому шгеме-
ни, .служитъ.,ина.руяшымъ энаме^іемъ,, ^т^духъ человѣческШ 
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адѣсь обращенъ нѳ въ веществу вемному, а къ умственному 
свѣту. Выдающееся впередъ чело свндѣтельствуетъ о преоб-
ладаніи въ немъ разума надъ свлонностями сердца. Изъ азі-
атснаго самоутдубленія въ себя, онъ снова выходитъ теперь въ 
міръ дѣйствительвыб, созваетъ природу, какъ протнвополоя-
еость свою и вступаетъ въ борьбу съ нею. Народы, движиные 
стреылеиіемъ въ обладавію нриродою, встрѣчаются между со-
бою, вступаютъ въ соотношенія и борьбу, и обобщаютъ по-
нятія и нравы, научаются уважать взаамво права одннъ дру-
гаго, спэятся вмѣстѣ устроить благо общественное. Частію 
преданія древнія, а паче всего благодатное Христово ученіе 
просвѣщаютъ ихъ свѣтомъ и ушуютъ имъ цѣль въ будущемъ; 
они одушевляются чувствомъ своего назначеяія и устремляют-
ся къ его достиженію. Почему цсторІя человѣчества првнад-
лежитъ превмущественно сему длемени,—оно живетъ будущаш. 
Сіе племя Богъ обрѣлъ достойнымъ религіи христІанскои, 
назначеннои виѣстѣ для всѣхъ плеыевъ. Она есть поЕлонееіе 
Богу ве только Едввому, но и Тріедивому,—ве вакъ субстан-
ціи вселевнов, ыо вакъ чистому, падъ всѣмъ превознесеввому, 
Духу л не только Творцу и владыкѣ человѣческаго рода, во 
Богу и человѣку елс/ьш/ь.—Такимъ образомъ по мѣрѣ того,. 
какъ духъ человѣва обращается въ Богу, Богъ снисходитъ иъ 
человѣву, и христіавская релнгія есть сей таивствевяо-торже-
ственныа союзъ Бога в человѣка, Искусство здѣсь стрематся 
выразвть чувства и мыслн духа, одушевлевнаго созеаніемъ вЫ' 
сшаго въ себѣ самомъ. Ваука домогается постигнуть Божо* 
ственвую иствну откровенія и распростравить свѣтъ ея па всѣ 
вещв; законоЬателъство хочетъ опредѣлить нрава всѣиъ члѳ-
намъ общества. Нравы имѣктъ харавтеръ людскости, взаим-
наго уваженія а пріязна-

IV) Племя американское есть смѣшеніе племенъ мон-
голыікаго н африкансваго, кромѣ пришлаго населенія евро-
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псйцевъ. Объ веиъ ничего нельзя свазать опредѣлев-
ваго, потому что собственная самородная жизнь вародовъ 
втого племеви прогола, а выаѣ ови живутъ болыпею частію 
въ порабощеніи, безъ собствеанаго харавтера, и видимо, съ воз-
растающею прогрессіею, уиаляются въ числѣ и сходять со 
сцвны міра... 

і, 

Ш о * н ѣ й ш а я х а р а к т е р и с т и в а заигѣчатѳлі>х№йхШіХ& 

в ъ истор іи чѳловѣчѳокаго рода народовъ , 

' '• Исторія начанается' ва востонѣ, а потому и намъ нужнб 
вачать харавтеристиву съ восточяыхъ ' народовъ. Шъ нихъ 
врежде всего обращаютъ ва себя внвманІе кытаЧцы. 

Китай есть страна оградденная со всѣхъ сторонъ; съ сѣ 
вера—степями, съ запада—горами, съ востона и юга—мо-
ремъ;—оттого катайцы остались народоиъ, замЕнутшъ въсе-
бѣ. Вслѣдствіе атой самозамкнутои жизни, ови представляютъ 
вартдну патріархальнаго быта: какъ въ патріархальвыхъ об-
ществахъ гдава сеыеиства есть виѣстѣ и безусловный владыка 
яизви н смертн, посрединкъ меаду мебоаъ а зеаглею и про-
возвѣстникъ воли Божественной: такъ и въ Катаѣ нмператоръ 
есть безусловный владыка своихъ подданныхъ, независимый за-
конодатель и судія, велинІЗ жрецъ—представитель Божества 
и провозвѣстникъ воли небесъ. Отсюда происходитъ то, что 
китайцы всегда жили ыирно, подъ свипетромъ своихъ госуда-
реЙ, безъ всякихъ возмущеній. РелигІя катайцевъ имѣетъ прав-
тическое направленіе; простой народъ не знаетъ для чего нуж-
но такое ат другое учрежденіе: эго нзвѣстно ямперато-
рамъ, дрецамъ и вообще людямъ высшаго сословія. И вв нл-
укѣ все вниманіе китайцевъ обращено на практяческія зна-
нія; н это медду прочпнъ зависитъ отъ свойства ихъ страны. 
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Весь Китай пропвтывается тольво юавою полосою своѳю, 
а сѣверная полоса его безплодаа: посему витайцамъ вукно 
серьезао позаботиться о томъ, чтобы не ивсякло ИХЪ пропи-
тавіе.— Изъ ваунъ нроцвѣтаютъ у квтайцевъ: географіа, 
статистика а естественная исторія. Фвлософіи умозрнтельнои 
у вихъ вовсе нѣтъ. Конфуцій в другіе ыудрецд ихъ были учн-
телями вравственности и политикв. И искусства у китав-
цевъ стоятъ также на низвои степенн; онв ве стремятся вы-
раяать идей и ограничиваютса большею частію рабсввмъ по-
драхавіемъ прародѣ. По характеру своему китаицы вародъ 
гордый, высокомѣрный въ отношеніи къ другииъ, скрытный, но 
въ высшев степенн трудолюбввыи и промышленвый; вотому 
что вся цѣль ахъ жизни—земля. Въ союзѣ съ другими наро» 
дамн они ввдятъ и преслѣдуютъ одни только земныя, вещег 
ственныя выгоды жизни. 

Впдія представляетъ чрезвычайное разнообразіе типовъ 
природы в удивительиыя сокроваща нроизведеній во всѣхъ цар-
ствахъ. Климатъ здѣсь чрезвычаёно разнообразный. Тавъ—въ 
Девавѣ въ одио и тоже время мохво ввдѣть дѣто, зиму, осень 
и весну. Сообразво такону разнообразію и богатству природы 
въ ней образовались и. различвые типы народовъ; ибо чѣмъ 
богаче и разнообразнѣе природа, тѣмъ роскошнѣе развиваетса 
в народный характеръ. Отсюда у индійцевъ образованіе такъ 
обширно, что Иидію молшо бы почитать колыбелью и источ-
нивоиъ образовавеости всей Азіи. Подъ вдіяніемъ росвошноі 
природы у индійцевъ образовался характеръ меятательныи н 
чувствительиый. Въ этомъ вародѣ особенво свльно разввто в 
глубоко аавало въ душу чувство гр&ховцост: земаая жнзнь аа 
его взглядъ есть время изгнанія, раскаявія и исправлевія. Все 
законодательстео ввдійцевъ вавравлено въ тому, чтобы ра* 
сположить человѣка къ , донаянію. ^р няука у вихъ имѣетъ 
главною пѣлію—^вазатддада ^^свобондеа^^отъ ЗДТ$,-

і 
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скаго, усмновитЬ' правнлный ввгдядт» ва земвое, кавъ нѳсу 
щественное. Наяонецъ, и ихъ религія ваправлена къ тому, чтобы 
аокаяать человѣку ивгнанвику истинный путь возвращенія къ 
Богу,—путь иродегающіи чрезъ самоотвераевіе. 

Египетъ есть долива низвая, продолговатая н орашаемаа 
Нилоыъ. Весь бытъ и благосостоявіе егивтавъ зависитъ отъ 
раиагія зтой рѣки; а оосему неудивнтельно, если характеръ 
ихъ иосига отпечатокъ мѣстностп, Во время разлвтія Ннла, 
онв долшш общами силами заботиться о оредотвращеніи опас* 
вости,—отсюда у ияхъ замѣтно единодупгіе. Опасеніе, чіо Нилъ 
не будетъ разливаться, производитъ въ нихъ страхъ: но Нилъ 
ве измѣняетъ имъ ннкогда,—отсюда ахъ радость. Это—посто-
ЯБНОѲ колебаніе меаду страхомъ и вадеядою, равно какъ и 
вндъ песчанахъ беаплодвыхъ стедей, еъ воторыми граничатъ 
цеѣтущія долины нильскія, образовали въ египтянахъ харак-
теръ нелавхолниесвій, чулдый впрачемъ угрюмоста. Далѣе-т-
постоянный разливъ и отливъ Нила ііріуіилъ египтявъ къ 
набліодательвостн и правильности во нсемъ. Какъ своро овъ 
разливался, то обыквовевно* смѣшивалъ всѣ границы; поэтому 
егнптяванъ вушно бало полагать новое, болѣе прочное раз-
граннчевіе своихъ земель,—по наблюденіамъ неба; отсюда Бги-
петъ представлдлъ нравнльно размевеванную страну. Въ воа-
скахъ египетекихъ такше существовала уднвительвая правиль-
вость. Тоде Й вк цѣломъ общественвомъ уетроёствѣ; касгы 
у ввхъ равдѣлеаы быля яесьма строго^ в по закову никто не 
мотл> переходить изъ одной въ другук»; каста шрецовъ прн 
этомъ была господствующею; ибо въ Егнптѣ весьма много цѣ-
нидись наука н гаданія, а овѣ извѣствы были тольво шрецаѴь; 
ови звали астрономію, медициву ипроч. Вврочемъ, въ ваукахъ 
ихъ незанѣтно охаого, чисто реальнаго направленія: духовное 
снѣшано въ нихъ съ вещественнымъ. Матемаіически расчи-
танвая др&внльшсть ввдад н ръ, духоваои» мірссозерцанія 
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египтянъ. Царство духовъ онн представляли себѣ возвышающинся 
подобно пирамидѢ; вершину его занимаетъ высочайвгій Богъ, 
а за Нимъ слѣдуютъ въ висходящеыъ порядкѣ, все болѣе и 
болѣе умнояаясь, прочіе духи. Релвгія египтяеъ такае пред-
ставляетъ смѣсь вещественяаго съ духоввымъ: но духовная 
сторона ея потерялась для народа въ бездушныхъ симводахъ. 
Наконецъ въ искусствахъ египтянъ замѣтна опредѣленность, 
правильноеть и практическое направленіе. 

Изъ народовъ переднеіЧ Азги замѣчательны въ исторіи: 
вавилоняне, персы, гудеи, финикІяне и армяне. 

Вавилонія— страна роскоши: богатство естественныхъ 
вроизведеиіЗ.и обширная торговля вавилонянъ, котороЙ благо-
пріятствовала сама природа, расположиза ихъ въ роскоши, а 
роскошная жизнь развила въ нихъ тщеславіе, извѣменяость, 
сладострастіе и въ концѣ концевъ совершенно убила въ 
вихъ природную силу и крѣпость духа. Это духовное разслаб-
леніе и изнѣженность видны у нихъ во всемъ. Ваут 
въ собствевномъ сныслѣ у нихъ не было, а существо-
вали только тавія практнческія занятія, которыя благовріят-
ствовали и служили роскоша. Религія вхъ также носила на 
себѣ отпечатокъ изнѣжеішости и сладострастія. 

Персы представляюгь противоположность вавнлоняваыъ, 
по духу мужества. Занииая страну возвышенную и горястую, 
персы естественно привыкли къ чувствамъ величія; а положе-
віе ихъмежду дикими народами заставило нхъвсегда держать 
ыечь въ рукѣ для отраяенія непріятелеЙ. Этотъ воинственньп! 
духъ персовъ отражается и въ религгознот ученги ихь; гдѣ 
двИ божественныя начала, доброе и- злое—Ормуздъ и Ариманъ 
ведутъ ненрерывную мевду собою бравь, въ которой нрини-
маютъ участіе весь духовный міръ, родъ человѢческій и вся 
прарода. Поелику главное занятіе нерсовъ составляла вонна, 
то н въ обществеввомъ ахъ устройствѣ1 сословіе воиновъі нослѣ 
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царсвой власти, почиталось первымъ; а во вреыя войны и весь 
вародъ вообще ставовился поголовно въ разрядъ вонновъ и 
долженъ быдъ идти на войну. При воввственноиъ и мужествен-
номъ своемъ духѣ, персы отличалпсь въ тоже вреыя какою то 
особенною величавостію, благородствомъ и велнкодушіемъ. Такъ 
напр. въ отношеши въ покоревныиъ ини народамъ, опи нн-
когда не былн дестокими тиранами, притѣснителями, ови 
требовали отъ вихъ только дани и покорности. Кочевой 
харавтеръ персовъ ясно выражался и въ образѣ жизни 
ихъ царей: они поперемѣнно жили то въ Экбатанѣ, то въ 
Персеполѣ и Суаѣ. Впрочемъ персы ве навсегда сохранили 
воинственный духъ своЙ; въ послѣдствіи, когда они побѣдили 
мидянъ, лидянъ и вавилонянъ, они научились у сихъ наро-
довъ провождать жизнь въ роскоши3—и въ слѣдствіе этого 
мало-по-малу нзнѣжнлись> разслабѣли и выродились: прнродная 
велнчавость ихъ духа цревратилась въ тщеславіе, біагородство 
въ .внчурную манерность в изыскавность. 

Іудт имѣютъ характеръ, сводьво ныъ самимъ привад-
лежащій, столько же и Богу. Ибо Самъ Богъ воспитывалъ иа-
родъ евренсвій н въ откровевіа Своемъ имъ, съ одной стороны, 
нринаровлялся къ нему, а съ другой—приспособлялъ его къ 
Себѣ. Нямъ, нзвістно, что въ этомъ народѣ устроёство бшо 
теократнчесвое. Религів дана ему Самимъ Богомъ и возвышала 
его над* всѣмъ дувственнымъ къ вебесиоиу. Въ отношеніи «ъ 
евреамъ всѣ прочіе народы какъ бы осуждены на рабство. Съ 
теченіеиъ времеви теовратіа начала кавь бы ослабѢвать и 
смѣняться правленіемъ парей. Но и во времева парей она 
однавожъ не превращается совершенво; ибо въ это время 
авляются у нихъ пророки, которые были посредниками между 
Богомъ н народомъ избраннымъ. Наука въ этомъ народѣ имѣетъ 
іарактеръ сверхъестественныи. Въ поэзіи обварушивается ха-
рактеръ яивой и возвышенный: пластива не могла супдество-
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$ вать у евреев», бйвтрые^ворывн чувства ае ноглв давать 
нѣста онмметрів. Языкъ евреевъ не ямѣетъ начего чувдаго; 
онъ разввлся самъ изъ себя, отлачается необшновенною гиб-
востію, всѣ форны его получили живнь в глубнну отъ Боже-
ствевнаго духа. 

Характеръі финшіят опредѣлялся мѣстностію. Видъ 
Среднземваго нбра возбуядалъ въ няхъ духъ предпріимчивости. 
Съ другой сторонн безплодіе стравы заставило финикіянъ по-
чувствовать, что одинъ толысо трудъ и торговля съ другими 
народами могутъ быть для нихъ источниномъ продовольствія. 
Посеиу они вскорѣ обратили вниманіе на кораблестроеніе, 
котороыу благопріятствоваля ливанскіе лѣса, н стали зани-
маться ыореплаваиіеиъ н торговлею. Всѣ занятія вхъ имѣли 
характеръ реальвыЭ. Религіз олицетворяла ихъ еклонности. 
Бога они представляли себѣ повровнтелемъ морской торговли; 
снмволомъ его служила рыба. Въ высшихъ наунахь они не 
сдѣлали велвкихъ успѣховъ. Будучи всегда заняты, торговлею, 
овя не имѣли времени сповойно заншатьоя има. 'ІІИзяшиыхъ 
искусствъ также не было у финивіянъ. ••>•> 

Жители АрменІи, Грузіи и Ктказа представляются 
безхаравтернымв. Это потому, что они обитаютъ'ва гранипѣ 
двухъ стравъ—Европц и Аѳіи и участвуютъ во всѣкъ двнже-
иіяхъ народовъ тои и другой страньт. Овя все перенимаюгь 
отъ нихъ; отъ того характеръ ихъ слишкомъ неопредѣленъ. 

ГрецІд раздроблена иа многіа нелкія и самостоятельныя 
части самою природою: такъ—Пелопонесъ представлялъ собою 
отдѣльную страну; Ѳессалія обрамлева хребтоиъ горъ; Ѳокида, 
Локрида и Эпиръ также рѣзко отграиичиваются отъ всвхъ 
другихъ частев Греціи. Оттого здѣсь ве могдо быть ыовархи-
ческаго правленія, и Греція была родныкъ мѣстомъ республикн. 
Благорастворенный клвматъ ея свособствовалъ къ развитію въ 
греках* чувства врасоты; подъ вліяшенъ его вообрашевіе гре-
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вовъ нолучило оареніе вдеалъное. Сознавіе лндивядуальвосга 
я личвостн, которое раввнлось у грековъ подъ вліяніемъ р«с-
.публиканскаго правлевія, отразвлось и въ религіи ихъ. Она 
носитъ на ссбѢ харавтеръ человѣческіа. Еслн на востокІ че-
довѣческій духъ вакъ бы поглощаетса безконечнымъ; то вдѣсь 
вапдотйвъ ОУЪ создаетъ себѣ бога пог.своему хеловѣчешшу 
образу. 

Науни у грековъ имѣютъ характеръ кстиынаго, неоосред-
ствеанаго убѣкденіа. Жвваго чувства и вкуса въ изащвыхъ 
искуейтвахъ—-особенно въ нластикѣ—ня одивъ народъ не вя-
ра8илъ съ такою силою н точностію, вавъ грекн, чему спо-
собствовала какъ естественная, непосредетвенная гармовіа вхъ 
духа съ природою, такъ н человѣкообразная религія. 

Римлте, вопреки климатическому вліянію, сділались 
народомъ воннственнъшъ. Первне носеленци Рнма ничего не 
имѣли собственнаго: имъ все нушно было прІобрѢтать мечемъ— 
я зетщ н ленъ н боговъ. Отъ этого и самая религія игь 
приняла характеръ воивствевный: главный богъ римлянъ, 
Марсъ—бшъ богомъ войвы; терминв - богн гравидъ, фор-
туна—богиня воинСкой удачи. Науки у римлянъ не были ихъ 
собствевнымъ вроизведеніемъ, а заимствованы отъ грековъ: 
Знаменитыа Виргиліи* подражадъ Томеру, аГорацій бвлъ поэтъ 
'втшкуреискій. Вообще о наукахъ рнмсваго народа иожио ска-
'зать, что 9то было растевіе Эллады, перенесенное ва берега 
Тибра. 

• і 

Теперь вуікно іаачертить характеристику вынѣпшвхъ евро-
пейскнхъ народовъ. Начвемъ съ испавцевъ. 

Яспакгяестьстранадоводьногористая^атавозвышенноеть 
иѣстоноложенія дѣлаета характеръ исяавцевъ возвышеннымж, 
гордымъ. Бъ религіа онп любатъ величіе. Это саыые жаркіе фана-
тиая католнцазма, щ кодод^ъ, ^нодество вемтлЫтхъ обря-
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довъ. Заководательство ихь воеатъ характеръ гордоста н со-
внавія собствевнаго величія. Наукв у нихъ собствевно аѣтъ. 
Поэзія ныѣетъ характеръ вышреввШ, ромавтнческіи. Въ 
особевности испанцы любятъ драму, гдѣ обыиновенно разыгры-
ваются высокія роли. Наковецъ языкъ вхъ величественъ, обо 
роты его велвколѣпны. 

Вталія занамаетъ средину между Исианіею н Греціею. 
Посему нталіанцамъ принаддежктъ среднна между греческою 
жавостію в гордостію испанцевъ. У нихъ тоже замѣтна гор-
дость, во провикнутая гдубоквмъ чувствомъ. Гори въ Нталіи 
то возвышашся, то смѣняются пріятными долнвами; оттого у 
ввхъ высоеое еоедвняетса еь преврасвымъ. Благословеввый 
климатъ, нѣашость природы имѣютъ велнкое вліавіе ва обра-
зовавіе вхъ эстетячесшо вкуса: сттого у вихъ вроцвѣтаютъ 
изяшныя искусства. Языкъ нхь, самый гармоничесшй, восвтъ 
ва себѣ отпечатокъ нѣвности ллвмата в ыягкости воздуха. 
Бъ обществеяной жнзнв италіанцы любятъ поыву, во за то 
въ домашней—небрешны; ахъ художествевная фаытазія стре-
митса аить ве дѣйствитедьвымъ, а ндеадьвымъ. Въ законода-
тельствѣ ихъ замѣтеаъ духъ реснубликанскій; монархическое на* 
чало въ Италіи слишвомъ ограиичено. 

Франція есть страна умѣренвая. Шсему здѣсь холодная 
мыель ваходятса въ раввовѣсів съ «увствоиъ. Въ релнгів 
французн отдаютъ ореимуіцество катодицизму, но не предаются 
ему сдѣно: &то вядво ааъ того, что она отторглнсь отъ безу-
словнаго владычества папы. Бъ ваукахъ у вихъ такяе усыа-
тривается какая-то умѣренвость а середанвостъ. Дадевихъ и 
глубокихъ изслѣдованій нѣтъ, но есть всѣ науки. Мысль фран-
цузовъ беретса за все, но ей ведостаетъ терпѣнія лроннкать 
въ глубочайягія осаовавія предметовъ. И въ заководатедьствѣ 
француаы вастанваютъ на равновѣсіа ыоаархиаескаго начала 
съ реснублаканскамъ,—властв а свободы, эдо довазвваетса икъ 
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констатуційю. Въ изящвых* аскусствахъ французовъ нѳзааѣтно 
творчества, ибо у нихъ чувство ограничивается мыслію. Господ-
ствующая скловность ихъ есть склонность ЕЪ общешитію: от-
того у нихъ развита людсвость. Языкъ ихъ вмѣетъ харавтеръ 
съ одвой сторовы благозвучпыё, сь другой положятельвын. Онъ 
способенъ къ выраженію самыхъ ясныхъ понятій, но не амѣетъ 
въ себѣ оригивальной глубины а силы выраженія. 

Атличане представляютъ собою перевѣсъ ыысли надъ 
чувствомь, мысли, углубленвой въ саиу себя. Уеданевность 
ихъ острова и мрачность природы образовали въ вихъ харак-
теръ меланхолаческій, самозамквутый. Эгоизмъ ихъ отпечатлѣ-
вается в ва самой вѣрѣ ихъ, которую англизане создали сами изъ 
соединенія реформатской в риискои. Вънаукахъ у нихъ обращено " 

* внаманіе преимуществеиво наполокительное:причина&тоготавте 
мѣстная. АнглійсвІн полуостровъ слишвомъ тѣсенъ; в такъ англи-
чйвтъ вужно гашботиться о тошъ, чтобы достало пропнтанія для 
24,000,000 жигелей. Поэзія авглачанъ ииѣеть характеръ глубо-
ЕІЙ, ведичественвый, во любитъ опасывать болѣе дѣйствительноеі 
нежели теряться въ идеальномъ. Бъ обращевіи съ другами англа-
чане неспосны; у няхъ всюду п во всеиъ проявляется чувство а 
мысль, что ови выше всѣхъ, что никто вхъ недостоинъ. Въ 
законодательствѣ у нихъ замѣтеаъ перевѣсъ народваго начала 
надъ мовархичесвимъ. Эгоизмъ ихъ магнатовъ всегда служилъ 
н служвтъ ограняченіемъ для государеё. •> 

Нгьмцы, живущіе въ Ш в е ц і н , Норвег іи и Д а н і а отлде 
чаются о т ъ тѣхъ, которые о б и т а ю т ъ въ Германіи . О т ъ суро-
ваго клвмата зависитъ то , что у первыхъ вѣтъ энерг іи и живой 
производнтельностя. Б ъ древнія времена она прославвлвсь ма-
еологіею, которая запечатлѣва характеромъ мужества. И п о з д -
нѢйшаа поэтическая дѣятельность а х ъ также аапечатлѣна су-
ровою важностію. Нѣмцы же, а я в у щ і е въ Пруссіи, Германія и 
Двстріи имѣютъ характеръ флегматическій , равводупшыаѵ О т -
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того всѣ наукн ио нимъ; за то въ ваукахъ огіа любчтъ отрѣ-
гааться отъ дѣаствитеднаго и чаетнаго, н обращаться ковсе-
общему Е ндеальному. Что васается до релвгіи, то оня взяла 
иаъ нея тодъко то, что д,оступно разуму, такъ какъ у ввхъ 
преобладаетъ инсль иадъ чувствоиъ. Оттого въ релагіа иѣм-
цевъ очевь ненного тавнствъ. Въ азшцвыгь вскусствахъ ова 
ваклонны къ идеальному. Къ драмѣ они веснособвы; потому 
что драма требуетъ глубокаго посвященія духа въ дѣйстви 
тельвоеть: лирнческая поэзія боліе по ихъ характеру. Въ ди-
тейскоиъ отнотевіа нѣмцы мврны, регулярны, тиха, 

Россгя въ отвошеніа къ западу вредставлаетъ протнво-
воловность, Тамъ болыяею частію иелкія государства, отдѣ-

• ленныя одво отъ другаго самою природою: посему въ запад-
ныхъ государствахъ преоблздаеп начало лнчности, ивдивнду- ' 
альиости. Въ Россін, напротивъ, вндимъ, сліяніе илеменъ, кото-
рому благопріятствуетъ ея ровное мѣстопою&еніе; у насъ 
раавввается та ыысль, что равличныя пдекена долана.епла-
виться въ одинъ народъ. Характеръ русдай есть харавтеръ 
универсальныа. Постоянное свошеиіе РосеІн съ востокомъ 
привнесло въ нашъ характеръ эдементі восточныЭ. Но съ дру-
гой" сторовы руссвіе ннтаютъ еочувствіе и къ западу, они 
любятъ в перенвмаютъ все, что есть лучшаѵо ва западѣ, Съ 
этою унвверсальностію русскаго характера согдасна мяогія 
высовія черты, замѣчаемыя въ неиъ. Въ числѣ этахъ чертъ 

• заслуяиваютъ особевнаго вшшанІя: яеобывповенная терпѣли-
вость руссваго народа, всеобщая укивчивость, ведвкодушіе, 
благодушіе, прямота а отврытость характера, отсутствіе въ 
немъ страстнои раздражительноста, порывистости в пр... Не-
обыкяовенную тероѣлавость свою повазадв руссвіе во время 
вга татарскаго; отсутствіе БЪ вемъ страстноста и порввнстоети 
видно между врочниъ въ томъ, что все въ немъ образуется и 
преобразуется вескоро; но за то, вто медленно развавается, то 
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глубйво утверждаеіся. Медіенно врѣютъ у него науви: вто 
оттого, что онъ еще не нашелъ основанія, на которомъ бы 
ыогъ.развнть свои идеи. Но это отиюхь не есть недостатовъ, 
папротавъ предполагаетъ въ немъ велнкую обдуманность, не-
торопіявость н осиотрительность. Это ровное, сповойное ва-
строеніе духа отражается межіу прочимъ и въ тонѣ его на-
родной пѣсни, смѣняясь ворочемъ ва время шумнымъ н стре-
мительно-быстрымъ пѣсениымъ разгуломъ. Замѣчателъно, что 
наиъ русскимъ не могутъ вравиться пѣсни западныя: онѣ 
слншкомъ тѣсвы длл шнрокаго русскаго духа. ВеликодушІе 
русскихъ ; обнаруживаяось во агаогнхъ елучаяхъ; ио особенн» 
въ Ш2' ;году, вогда Россія жертвовала всѣмъ для блага 
Европы. 

Что касается до вѣры руссвэго народа, то она нс чуж-
дается въ немъ размышлевія. Въ духѣ нашей деркви нѣть 
того деспотизма, .кавой въ церввв западной, гдѣ запрещаюті) • 
даае читать Библію а хотятъ' держать умы въ порабощеніиг 

Самыб простой народъ у насъ никогда не чуждаіся размыпш-
ЕІЯ о вѣрѣ; отъ еего-то и проиаошди въ ншъ расколр. Щ 
отношенію къ догматик^, церковь ваша сходствуетъ съ катр; 
лическою, по чушдается католической помпы и болѣе ддстан^ 
ваетъ еа духъ и смысдъ. 

Законодательство наше основывается на томъ главномъ 
вачалѣ, чтобы ураввовѢшены были права человѣка, какъ члена 
общества—въ необходимоыъ его подчиненіи монарху. На во-
сювѢ господствуетъ деспотазнъ^ на западѣ почти нѣтъ вер 
ховвой власта; средину между дёстютизмош. и вонституціогаою 
вольностію занамаетъ наше самодержавіе-

Въ философскоыъ отношевіи мы—руссвіе еще не отлн-
чиднсь ничѣмъ самостоятельно-оригивальвшъ. Но вожно за-
мѣтить, что отвлеченная діалектическія умозрѣнія, подобныя 
нѣыецкимъ, едвали прнмутся на почвѣ нашего духа. Мы с* 
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трудомъ в понвмаемъ эгого рода фвлософствовавіе. Но> съ 
другой стороны у насъ едвала разовьется а чисто эмпириче-
свая философія, подобная англінской. Молшо гадать, что фило-
софія у пасъ будетъ имѣть характеръ преимущественно рела-
гіозный; вбо религія глубоко' укоренилась въ нашемъ духѣ, н 
вошла въ самое существо его '). іт;-,\ > . >-.ѵ;. І ^ І І ІИѴІ 
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Разсматривая полы, мьт а) покажемъ, что есть общаго въ 
нихъ, извлечемъ вдею человѣка изъ половыхъ ея противопо-
ложностей; Ь) представнмъ характеръ каждаго изъ половъ по-
рознь; с) покакемъ взавмное ихъ отношеніе—союзъ любвв, и 
наковецъ о*) опредѣлимънравствевное достоинство этого союза. 

А. Природа человѣческая раздѣляется въ полахі на два 
протввополоавые вида; во въ сущиоств своев она остается 
тождествевпою. Почеыу мущша и женщина; 

1. Дмѣютъ одно нравственное назначеніе: оба въ 
ыірѣ Бошіемъ воспитываются подъ руководствомъ Промысла; 
для нравственнаго совершенства *'соотвѣтственнаго ему бла-
женства. ' ' •• ' " ^ ' ' , ! '"' ' '''•' ѵ ' ' ѵи1-

І'П-П.';і II ,і> г ; 1'уііИ 
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') Пргмиьч. реіащіи. Представленная здѣсь характернстика народовъ 

есть толыго легкій, ечернѣ напросанный очеркъ мыелей, приготовленный 
авторомъ для одной нзъ его лекцІй. Тѣмъ не иенѣс, нмѣя въ внду представить 
взгладъ его на плсменныа и народныя вндоизмѣненія духа 'іеловѣческаго въ 
нолвотѣ, мн рѣшидись напечатать п этотъ веобработанный очеркъ его ныслсй, 
въ тоыъ видѣ, какъ онъ прнлогдеенъ саипмъ автороыъ ісъ трактату о племеиахъ— 
въ еоставленномъ имъ Сборннвѣ пснхологнческнхь статей свонхъ, Между остав-
іпнмнся рукописяин автора есть впрочемъ другой—ойработанннй—трактатъ его 
о различныхъ нсторическихъ народахъ, гдѣ характеръ и зяаченіе нхъ обрисо-
вавы гораздо съ большею отчетливостію, свлою и рлубнною иысли. Но этотъ 
травтатъ, по еодержанію своему, относнтеявь мному иорядку мыслей автора,— 
и шіевно—къ фнлософн нсюрііі, ' ,|:'•" ( • • , . ! > • ' " 
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2. Оба для втой цѣли имѣютъ и одинакую вв сущности 

міьру жизни, такъ что ни духовныии, ни физическими силами 
иущина не превосходитъ женщины, и потому оба ыогутъ ииѣть 
одввакія нравственныя заслугв: различіе только ВЪ ТОМЪ, что 
у ыущины энергія кизнн обращена болѢе во епѣишость, а у 
женщивы енутрь. 

3. Оба ииѣютъ одинакое еъ сущности природное 
устройство, въ котороыъ отражаются—съ одной стороны Богъ, 
а съ другой вселевная, встрѣчаясь ыежду собою въ каждомъ 
пзъ нихъ, какъ первообразъ всякаго половаго союза. Почему 
въ организмѣ душевноыъ и тѣлесноыъ у нахъ одни и тѣже 
силы н отправленія, хота въ одноыъ преобладаютъ дѣятель-
ныя, въ другой образовательиыя снлы. 

4. Оба равно чувствуютъ недостатокъ своего бытія, 
имѣютъ нужду другъ въ другѣ и стремятся ка «заимному 
соединенгю: во первый ищетъ женщииы—какъ опоры, на ко-
торой раскрываетъ свою дѣятельность; послѣдняя желаетъ 
мущины—какъ силы, которая распространяетъ кругъ ея шизни 
и дѣятельности во ввѣшность. 

5. Оба, наконецъ, во взаиывомъ союзІ получаютъ осо-
бенный характеръ людскости (Ьитапііаз), которыВ происхоі 
дитъ изъ того, что нрачный вругъ эгоизиа падшей природц 
въ этомъ союзѣ разверзается силою любви: только эта люд-
скость въ ыущинѣ обнарушивается преиыущественно снисхо-
дителъностію, а въ женщивѣ покорностію. • 

В. Характеристика половъ. 

Дабы жизнь ыогла поддершавать саыу себя/і:Преыудрый 
худошникъ міра благоволилъ раздвоать еа силы и противопо-
лошить яхъ однѣ другимъ такъ, чтобы однѣ изъ нихъ пред-
ставлала возбуждающее начало, а другія возбуждаемое 
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бытіе. Отсізд%.($ѵ н. полярвал противовадйкності̂ межАу воз-
буждающимъ ;;,щ возбуждаеыымъ проходитъ,ѵ;| по всему царству 
бнтія. . , 

Такъ: ві,п,арствѣ бытія вообще: Богъесть + , вселенная—; 
во вселенной: міръ духовный -+-, а физическій—;въ физическомъ 
мірѣ: силы-{-, а тѣла—; въ тѣлахъ ніровыхъ: солнце-Ь, апла-
неты—; на нагаей планетѣ: земля+, а луна—; въ веществѣ 
земномъ: кислородъЦ-, &• водородъ—,а проч... 

Этоыу же закону полярной противоположности подчинилъ 
Богъ а человѣка. Сотворивши его евачала одного, онъ раздѣ-
лилъ потомъ его цѣлое человѣческое существо на двѣ по* 
ловины или пола— мужа и жену. Образъ сотворевіа жены 
ведетъ къ ыыслн, а овятъ подтвершдаетъ,' что въ составѣ му-
щина осталась господствующею частію голова—область ра-
зуна, а въ составъ женщины преимущественно вошелъ желу-
докъ—обласТь сердца. Отсюда, духоввый организиъ мущины и 
жснщины по 3 мъ способвостямъ души: сердцу, уму и волѣ 
представляеіъ слѣдующія разности: " :и' •>'<'" "•<"''>•><*<! ""<!•>< 

1) По сердцу,,;;,, 

'"''' Харавтеръ сердца есть любовь, которая* обваруживается: 
а) желаніемъ и Ь) даянІемъ, относительно къ волу, природѣ н 
еобствевному лицу. В* обонхь' отношеніяхъ ыущива и жен 
щива рѣзко отличаются между собош. Въ первомъ отношеніи: 
мущива дѣятельно ищетъ супрушесваго союза, а женщива 
безиолвво ожидаетъ его. Мущива домогаетсл во енѣшнемь 
мірѣ всего, что утверждаетъ, расширяетъ и возвышаетъ кругъ 
его существованія, какь то: имущества, предметовъ дѣятель-
вости, блесва; женщина желаетъ того, что относвтся къ удоб 
ству, порядву, доводьству и вкусу домащнеи. жизни, кавъ то: 
мебели,,запасовъ, укратеній и проч. Щщина относительно 
ст*Я лща, стреии^сй къ уваусенію, десди^ свободѣ, незави, 
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симости; кевщина всего болѣе хочетъ быть предметомъ любвп. 
Во еторомъ отншеніи: мущввя передаетъ- аенщнаѣ . всю 
силу своеи шизни, ыо не свою саиостоятельность; женщина 
мущнвѣ —эсе свое существо. Вкѣ себя мущана любатъ болѣе 
высокое, аенщина—прекраеаое. Въ себѣ самомъ ыущина— 
силу, венщдЕа—красощ. ' "-ѵ:і 
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2) По уму. 
< Характеръ ума есть самостоятельность, которая отвры-

Фается: а) т тзнанІи,~наукѣ и Ь) творчестт,~-«скусствѣ. 
Такх какъ въ душѣ мущивы преобладаетъ разумъ, вотораго 
характеръ—самодѣятельность, а въ дутѣ женщины сѳрдце, ко-
тораго характеръ—воспріижчивость: то отсюда унъ мущивы и 
вевщинп отлнчаются слѣдующими черташ. Въ обмияят вауки: 
мущина хочетъ зпать, приводить все въ ясную мвсль; яенщива-^ 
ироникать и воображать; почему* въ иервомъ господствуеть 
разсудительность, въ послѣдней—представіеніе; въ одномъ1—поз* 
паніе, въ другой вѣра; тому свойственна идея, этой чувство; 
мущинѣ собственно привадлежитъ изобрѣтательность и уче-
ность, женщинѣ—одяа ученость в то рѣдко; въ этомъ случаѣ 
псрвоиу—наука солидная, второй—литература. Въ обласіт 
искусства: муідина творитъ и производнгь, жевщина подра-
жаетъ и образуѳтъ; первнй хочетъ выражать идеи, а другаи 
возбуждать чувства; тотъ любитъ снльвое, глубокое и внсокое, 
а эта болѣе пріятвое и трогательвое. Изт. изащвыгь исвусствъ, 
мущпнв привадлешатъ исвлючительно практическія, денщинѣ 
чисто изящвыа;< нзъ посдѣднихь мущивѣ—-равно товичесвія, 
пластическія а мимическія; іа яенщинѣ тоническія и мнмиче-
сш; изъ нжхь опять мущивЬ*--слодныя, а ленщнвѣ—простн*. 
Но вообще и искусотво ееть принадлекнооть преимущественно 
ыущиві, а женщпнѢ принадлежнгь одно жсвусство руводѣлія, 
въкотороыъ вѣтьглавваго характара иадщнаво исвуоства, иде*. 
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3) По воліъ. 

Харавтеръ воли есть свобода, оікрывающаяся подчине-
віеыъ вравствевному закону въ отношеніи къ Богу, бликнимъ 
н себѣ самому. Издѣсь главныя отличительныя черты обоихъ, 
мупщвы в яенщины: самодѣлтельность а тскртмчыбость, 
запечатлѣваютъ особлибамъ характеромъ добродѣтелн обоихъ 
половъ. Вь отношеніи «« Богу: мущина любитъ Бога, женщяна 
боится; мущина дѣйствуетъ въ упованін на Промыслъ, женщина 
терпнтъ и нолится; мущина исполняетъ законъ изъ уваженія 
къ вему, женщина воодушевляется къ исполненію его представ-
леніемъ наградъ и наЕазаній. Грѣхъ мущины—невѢрІе, омра-
чепіе ума; грѣхъ жеащины—ободьщеніе, отклоненіе сердца; 
мущина хоіоднѣе въ добрѣ, во за то скорѣе можетъ отвра-
щаться отъ зла, потому что разумъ водится разсужденіемъ, ко • 
торое всегда болѣе илв менѣе колебдется; женщина не скоро 
падаетъ, но за то съ трудностію востаетъ, потому что въ сердцѢ 
положены самыя осноьанія добра—коренныя стремленія духа, 
и нотому съ нзвращеніемъ ихъ все теряется; характеръ воз-
рождеинаго мущини—величіе духа,—возрожденной женщины— 
чястота. сердца. Въ отногиенІи тдругимъ: мущинѣ прннадле-
аитъ справедливость; женщинѣ мягкосердіе; первому—благо-
родство, второй скромвость и стыдливость; тому благоразуміе 
въ рѣчахъ, этой откровенность; мущинѣ—уваженіе въ праваиъ 
блвжняго,—женщинѣ онасеиіе нарушвть ихъ; мущина дѣятельно 
цомогаетъ блитнему, аенщина сострадаетъ ему; мущана под-
визается для пользы отечесгва, лешцива любитъ его; мущнва 
учнтъ и рувоводитъ дѣтей, женщина воспнтываетъ н хранитъ 
ихъ. Въ отношеніи кв себѣ: мущина господствуетъ надъ со-

<бою, аенщина обуздывается чувствомъ прнличія; мущина строгъ, 
..женщина вовдержна; нущина дѢятельво развиваетъ свои силы, 
•жевщина болѣе предается естественному. ихъ развитію. Героа-
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ство добродѣтела принадлеаштъ исключвтелъно ыущинЬ: внрог . 
чеыъ христіанская вѣра образуетъ героевъ вѣры а въ женг 
скоыъ полѣ. 

По разввтію этихъ свойствъ, нущива и женщина нмѣютъ 
разлячвыя назначевія въ лнзви семейственной, государствен-
ной и обш,ественной, 

1) Въ семействѣ ыущинѣ принадлежатъ внѣшнія, разумно-
дѢятельныя обязаяности: пріобрѣтать, защищать, опредѣлять 
отношеніе сеыейства къ обществу; а женщинѣ прѳдназвачены 
внутреннія образовательныя занятія: распоряжать, распростра-
вать вкусъ, питать чувства. Первую пнщу по лупгѣ и по тѣлу 
получаютъ дѣти отъ матери; крѣпость ке силъ тѣлесныхъ и 
душевныхъ раскрываетъ въ нихъ отедъ. 

2) Въ государствѣ повторяются отношеиія сеыейныя. Жен-
скій полъ составляетъ въ неыъ сердце общества; мужескій— 
разуыную волю. Почеау сѣмена вѣри, нравственностн, вкуса и 
благопристойности хранятся въ женскомъ полѣ, имъ же н посѣя-
ваются; но возращаеть ихъ къ плодотворенію нужескій полъ. 
Еслн развращенъ жевсвіи полъ, государство погибло, хотя къ 
развращенію онъ идетъ объ руку съ мужескнмъ. ВѣрвыЭ признакъ 
наденія есть, когда женщины начиваютъ господствовать, а иу-
щяны раболѣпствовать;,;](Прииѣромъ сему слуиатъ: Персія, 
Риыъ, Франція. 

3) Человѣчесвій родъ въ двухъ періодахъ своей исторіи 
представлаетъ хва противоположныя явленія. До нришествія 
въ ыіръ Искупвтеля, женщина ваходнтся большею частію въ 
порабощеніи и презрѣніи; по нришествіи Его восприниыаетъ 
свою честь. Въ первоыъ она платнла за самовозношеніе Евы 
уничиженіеыъ, а во второыъ за смиреніе Благодатной Матери 
человѣчества награждена возвышеніеыъ. Въ первоыъ, за Евою, 
она болѣе скловна была ввимать оболыценію искуснтеля, но- ' 
чеиу и предана въ рабство; во второыъ, скорѣе ыужа явилась 
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вввмателыиж) и отврытою къ воепріятію евангельскаго благо-
вѣстія, почему первыын провозвѣстницши христіанства вездѣ 
почти были жешцины. ПадшШ сердцемъ жены человѣкъ—еяже 
сердцемъ и востаетъ отъ паденіа. • : , 

І ІС І .Ц 1 1..М»*Я,(... . 

С) Взаимное отношеніе іюл(щ.уг,ц^ І( [: ц 

іпі Въ теченіе гемной лшзни душа непрестанно зиждетъ свое 
гѣло, дабв унрочить въ немъ свое существованіе, а оно между 
тѣкъ непрестанно разрушается а лриближается къ шертя. 
Почему душа, какъ бы чувстьуя, что ей недолго обнтать въ 
бренномъ тѣлѣ, исходитъ изъ него свонмв жѳланіями и вхо-
дитъ въ лмность другаго пола,— шцетъ союза съ нимъ, чтобы 
родвть новое существо, по образу и по подобію своему, и въ 
иеыъ увѣковѣчить свое бытіе. Это душевное влеченіе одного 
пола къ другому называется любоеІю (половою). 

а) Это влеченіе любви слагается взъ двухъ автовъ: одаимч 
душа исходитъ своими желаніяыи изъ своеи личности; другимъ 
входатъ ныи въ лице другаш пола. Исшествге души изъ соб-
ственнаго тѣла обнаружнвается въ шивотномъ царствѣ тѣмъ, 
что образоватсльная сила яшвотнаго организма, пребывавшая 
въ немъ главвыыъ обравомъ внутрь, выходятъ наружу а про-
изводвтъ: въ черепахѣ теплыхъ странъ—особенные наросты на 
тѣлѢ, прнтягивая къ неыу черепки другиіъ черепахъ; въ тим-
цахъ—перья, какъбы брачное ,уврашеніе; въ четеероноіихѵ-^-
развиваетъ кости, рога, вогти, какъ оружіе для защиты нред-
мета любви своей; въ челоеіъкѣ—образует* черты лица, станъ, 
голосъ, волоса, какъ знаки крѣпости и мудества для воепрія-
тія на себя новыхъ обязанностей. і 

Въ тояе самое время душа животяая начинаетъ чувство-
вать въ себѣ кагое то безповоиство и вся устренляетея жела-
ніямн во внѣшній иіръ, до№" что забшаетъ и сонъ, и нищу 
и огдфхновеніе.- км-> ••" і ,,ші. . і ,'і,ч' 
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Вшестіе душы въ лице другаго пола обнаруживаетсі|:, 
въ животныхъ не иевѣе явственныии призваками. Такъ, иньц^ 
животныя стараются подражать голосу, гѣлодвиженіямъ в при-> 
вачкамъ любимаго предиета; другія пребываютъ въ тѣхъ мѣч 
стахъ, воторыя часто пцсѣщаются нредметоиъ ихъ склояности; 
вѣкоторыя усвояютъ себѣ вещи, ему принадлежащія и т. под. 
Ичеловѣкъ сказывалъ осебѣ: «язавидовалъ ея существованію, 
отношеніямъ, ея самыиъ мелкиыъ событіямъ, вещамъ я пр. Сло^ 
вомъ: і хотѣлъ собственно не любаыынъ быть ею, а быть сат 
иою ею», Это послѣднее стремленіе развтельно представляется. 
въ тѣхъ сумасшедшихъ отъ любви, которыхъ душа какъ бы на,? 
всегда оставила свою личвость е облеклась личностію любн-і 
маго лина. 

Ь) Вааимныя нравственныя отнощенія супруговъ въ сущ-
иостн подобны отношеніанъ между ыагвитизеромъ и сомнамб^ 
лою, гдѣ посдѣдняя совершенно, какъ бы терая свою лячностц 
видотъ, слышитъ, чувствуетъ себя,—живетъ вся въ первомъ^ 
который одушевленъ съ своей сторовы велакодушвыиъ къ н е | 
самоотвержешемъ и благорасположенностію, или еще выше,— 
отношѳнію между Христомъ и Церковію, по которому Христосъ 
принесъ себя въ жертву за нее, во нскупленіе и спасеніе ея, 
а послѣдаяя долаша умереть для себя п ожить во ХристѢ. 
Умросте бафжтош тш сокровенъ есіщ со Хржтомъ 
в* Бозѣ. > 

с) Цодоваа любовь бываетъ корнеиъ, изъ котораго про-
израстаютъ другія ваклонности, накъ-то: любовь къ дѣтаиъ, 
кь ареобладанію, къ пріобрѣтенію вмущества н пр. ,,, 

0) Нравственно-релипозное достоинстео супружескага1 

союза. • 
• I ! I ( V ' • .1 

01 1) Цолн суть протиѵоноложности одяого человѣческаго 
"(^СТна^ЛаЙДч \іолько.іѵвъ супружескомъ «оюзѣ человѣт 

". I 17 



ёШеаМенНий становится полныт, истиннымъ «йлолйколга: 
въ неыъ яаждое лице теряетъ себя^ чтобы снова иайти себя 
въ другомъ. Святои союзъ супружества есть идеалъ человѣка 
естественнаго. ''"'^-

Но 2)—толыго естественнаго, а не духоввагоі"'' Ибо > :-для 
духа есть другой выешій союзъ, еоюзъ съ Безконёчньімъ ду-
хомъ-Богомъ; Его одного духъ любвтъ всею нолиотою любви 
и въ Немъ одномъ дюбовь его находитъ себѣ полное В' все'-* 
цѣлое удовлетвореніе—полвое блаженство. Вообще мояно замѣ^ 
тить, что только въ низшей области вещества, апенапебѣ ииѣетъ1 

мѣсто двойственный союзъ противоположностей. Тяготѣя къ 
себѣ взаимно, луна и земля обращаются болѣе другъ около 
друга (въ годъ 13 разъ), нежели около солнца (1 разъ въ годъ), 
поторое даетъ имъ и союзъ взаимнаго притяженія и игру обра-
щеніа в жизнь; а въ недосязаемой выншвѣ, свѣтила, свободныя 
отъ узъ взаиынаго притяженія и отторженія, знаютъ одно свое 
мирное движеніе около своего высшаго средоточія и въ стрем-
леніи только въ нему входятъ въ союзъ между собою: такъ и 
дѣти зеыли—человѣви во взаимномъ союзѣ любятъ служить 
другъ другу болѣе, нежелиБогу (1 Кор. ѴП, 32); а сыва не-
бесъ, духи безплотные, не зпая счастія любви супружеской, вку-
птаютъ несравненно внсшее блаженство любви къ Богу и въ 
Немъ чистѣншею любовію объемлютъ и всю разумнуіо тварь. 
Почему жизнь духовная, ангелоподобная есть высшій идеалъ 
человѣка; отъ него отпалъ яеловѣкъ въ Ддамѣ, когда, выѣсто 
Бога, возжелалъ видѣть свое подобіе въ яевѢ, ц къ неиу ве 
снова стреывтся возвратиться: и въ гиннософистахъ, и въ на-
зореяхъ, и въ христіанскихъ подвижнивахъ и въ выспреинѣй-
шихъ.мудрецахъ всѣяъ временъ. До Іисуса Христа завонъ су-
пружества былъ въ наиболыпемъ почтеніи: ибо первый чело-
вѣкъ былъ въ душу жшу; а послѢ Христа дѣвство стало 
почтеенѣе: ибо вторый человѣвъ есть въ духь жявтворящб. 
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3) Напрасно поазія возвышаегь цо небесъ воловую лю-
бовь: философія впдитъ основаніе ея въ чувственвости;—по-
чему эта любовь, по существу своему вемная, всегда скрываеть 
въ себѣ обманъ для гѣкъ, коходыё вщутъ &ъ вей неба н 
нрочна только та дюбовь, которая оживотворяется хрвстіан-
скою любовію къ Богу и ближнему. 

і . . . ; . « . ' , 

ОТДѢЛЕНІВ ВТОРОЕ 
111 )..,: - г і 

Бдаличныя состоянія дайй'!'1 

I. 

Сонъ « спотдтънія. 
! ! • • • •<•'. . и. І І 

1 Молетъ быть вто ввбудь вздумаетъ упревнуть фвлософію 
тѣиъ, что она огь важныхъ предметовъ разумной, бодрственной 
ашня ц дѣятельности обращаегся къ предметамъ столь несу-* 
ществеиной н сомнительной важвости, каковыми обыкаовенво 
початаются сонъ и сноввдѣнія. Но заиѣтииъ противъ ссго, 
что 1), если человѣкъ среднниъ числомъ проводитъ во снѣ 
ояоло 8 часовъ, то цѢдая ѵз аязнв его прояодитъ во саѣ и 
сновидѣніяхъ. 2) Что хотя всегда найдется довольно людей, 
превебрегающпхъ иіси, большею частію одвакожъ этв ночвыа 
состоянія н дѣнствія души съ вепреобортою салою вторгл-
ются въ сердце большинства людей и невольно обращаютъ на 
себя ихъ вннманіе; почему вѣра въ вихъ собственво была во 
всѣ времена н у всѣхъ народовъ; что 3) Самъ Б о п это со-
стоявіе души во время сна избиралъ часто для сообщенія сво-
ихъ вамѣреній избраннымъ отъ Него орудіямъ промысла. Итакъ 
фнлософі» ве шошоть ае епросвть: что ато за состояніе души 
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во время сна, что оно занимаетъ столвиажноенѣсто въ жизни 
человѣка, и въ исторів человѣчества,ін въ вутяхъ самаго 
Промасла. 

Разсматрнвая состоявіе души вовремя сна, мы I) начер-
тииъ краткое изображеніе ею а П) представимъ его изъ-
ясненіе. , , .; 

1 Характеристиіса сна. 

]) ХарактеристическІя свойства бодрственпаго состо-
янгя человѣка суть слѣдующія: а) въ тѣлѣ—орудія внѣшняго 
чувствованІя находятся въ дѣятельности и доставляютъ душѣ 
впечатлѣнія внѣшвиУь предметовъ. Въ душѣ дѣйствуетъ ра-
зумъ а обращаетъ эти впечатлѣвія ъъ понатія, понятія возво-
дитъ къ идеяыъ. 

б) Въ тѣлѣ органы протвольнаго движенія подвластны 
бываютъ волѣ; почеыу человѣкъ по желанію даетъ такое или 
другое полояеніе членамъ тѣла, переносатъ его въ то или 
другое простравство и обнарухиваетъ власть надъ внѣшними 
предиетами; а въ дупіѣ въ тохе время сознаеть своа хеланія, 
взвѣшиваетъ ихъ н свободно стремится въ ихъ выполненію. 

в) Въ то же время не ощутительно дла сознанія и ве за-
виспмо отъ воли продолжаетъ свою дѣятельвость и низгиая рас~ 
тительная часть человѣческаго существа. Въ тѣлѣ желу-
докъ принвыаетъ пищу, разрѣшаетъ, уподобляетъ и сообщаетъ 
жввость и силу орудіямъ чувствованія и движенія; а въ душѣ 
сердце не перестаетъ приниы&ть масли н наиѣренія, усвоять 
ихъ себѣ и по временамъ восплаыенять равунъ и волю. Но съ 
продолхеніенъ дня эта іушевно-тѣлесная дѣятельность ослабѣ-
ваетх въ своеыъ наорятеніи. Въ тѣлѣ ввѣшнія чувства мало-
по-малу теряютъ жевость и начвнаютъ дѣйствовать обиавчиво; 
орудія двихенія ослабѣваютъ въ силѣ и скловяются пъ покою, 
то а другое тѣлесяое отправдевіе уетупаетъ иалд*по-вшу 

14 г 
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госгюдство растнтельнынъ^отправленіямъ тѣла,—велудку. ВъѴ 
душѣ мышленіе ставовнтся зыбвимъ; воля хладѣеть 'нъ сво-
вмъ предпріятіямъ, а вмѣсто того отверзается сердце для тихихъ 
н пріятныхъ чувствованів"; фантазія предается мечтательностя 
и раскрываетъ богатый внутренній міръ обравовъ. Наконецъ 
чувственные оргавы одни за другими аакрываются и чувство-
ваніе прекращается, ыышци оцѣпенѣваютъ и остававлявается 
движевіе; а въ душѣ познавательныя способностн и свобОда во-
ли погружаются въ бездѣйствіе, и человѣнъ падаетъ пѳдъ 
власть сва. 

2) Состояніе ст есть такое состояніе человѣческоВ ири-
роды, когда съ упадкомъ отпрявленій—въ тѣлѣ чувствованія н двні 
женія, авъ душѣ—-разуна н воли, господетвують только однѣ 
тѣлесно-растительныя (въ тѢлѣ) н духовно-растителъныя (вѣ 
дутѣ) отправленія. > 1" іѵ ! 

Отъ постепенва^^преебладанія^въ человѣкѣ растйтель'1 

ныхъ отправленій надъ дѣятельною частію его существа, про1 

псходятъ три различныя степени сва: 1) состояніе дремоты1, 
въ которомъ сквозь чувствевные оргавн нроникаютъ еще в 
внѣшнія внѳчатлѣвія в-ь душу и отчастя созтются ею, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ обнаруживаются еще слѣды н произволышю 
двнженія членовъ тѣла. Здѣсь дѣятельвая кнзнь находится вь 
борьбѣ и равновѣсіи съ растительною. 2) СостоякІе настоя^ 
щаю сна, въ которонъ растительная жавнь получаетъ пере-1 

вѣсъ надъ дѣятельною; и здѣсь внѣшвія впечатлѣнія 'прохо-1 

дятъ еще въ душу, н» уде безсознательно, а движеніе обна-' 
руживается только ВЪ непроизвольной переиѣнѣ положевія,' 
протяаевіи членовъ н т. под. 3) Сосшяш глуботго, яіерт* 
еаю сна, въ иоторомъ вся дѣятельность души и тѣла совер-1 

шевно погрувается въ растнтельную яивнь. Ш> мѣрѣ тогоі 
вакь дѣятельна» часть тѣіа алеащаетОя жизненною еилою, расти-" 
тельвыя отвравлеиіяослабѣгають;поТомъ первая снова встуаает» 

і 
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$въ равновѣсіе съ послѣднини, наконецъ беретъ перевѣсъ 
надъ нимн и человѣкъ мало-по-малу возвращается въ состоя-
віе бодрегікгейБІя. Вмѣстѣ съ тѣаоиъ душа сначала вакъ би 
медлитъ на границѣ сна и бодрствованіа, потомъ вступаетъ въ 
область сна н наконецъ погружается въ совершенное безчув-
ствіе, и потомъ съ обратною постепенностію возвращается къ 
самосознанію н свободѣ дѣятельности. По мѣрѣ того, какъ 
упадаютъ силн разума и воли, свободнѣйтій ходъ восприни-
ыаетъ яивнь сердца, усилнвается чувство н воображеніе. «) Съ 
закрытіемт. ввѣшняго міра, душа заключается въ одномъ внут-
реннеыъ впечатлѣніи протекшаго дня; углубленныя еъ сердце 
впечатлѣнія протекшаго дня, смѣшиваясь сь новыми, во время 
засыпавія проникающими въ душу впечатлѣніямн, приходятъ 
въ броаевіе. Зыблющееся самосознавіе уже не можетъ вестп 
кормидо БЪ этоыъ волнующемся хаосѣ представленій, но еще 
отличаетъ ихъ отъ себя. Это состояніе бреда (*1е1ігіиш). я) Мало-
по-налу и 9іо зыбкое самосоэпаніе угасаетъ я обращается 
въ вростое сознаніе; тогда выступаетъ въ душѣ собственный 
міръ сяа. Не обуздываемое волею, воображевіе свободно обле-
таетъ и небо и землю, образы величественные н карикатурвые, 
различных* вреиенъ и мѣсть, съ веизмѣримою быстротою' слѣ-
дуютъ одни за другими, сочетаваются между собою по нрави-
ламъ, коихъ незнаетъ разсудокъ. Весь. этотъ ввутреннійхаосъ 
кажется для души міромъ дѣйствительнымь, образъ для пей 
становнтся предметомъ,—мгісль дѣйствіемъ, желавіе исполне 
ніемъ. Личность человѣка здѣсь теряется: иногда онъ видитъ 
себя подъ образомъ животваго; нногда говоритъ себѣ самому 
отъ лица другаго; но иногда усиливается и опомниться. Но ѵѴ' 
съ дальнѣишимъ погруженіемъ дѣятельной жизни въ расти-
тельную увадаетъ и эта послѣдняя дѣятельность души, маят-
никъ душевныхъ двикеній и ушатель показываетъ у»е не 
вревд^но вѣчность. Огь этоі-о состоянія намъ не остается ви-
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адго, • вромѣ нѣнаторыхъ темныхъ зувствъі" расюдаженій, на-л 

влонностей, особливаго настроенія душевныхъ силъ и т. под. * 
Послѣ этого ыаятннЕъ начинаетъ свова свои качавія; свова 
оодымаетсл воздушный рой сноввдѣній, дѣятелъность души свова 
расшвряется, снова пробуддается самосозналіе а восприни-
маетъ господство надъ всѣмъ. Ботъ исторія сна въ отношеніи 
яъ тѣлу и душѣ. 

3) СновидѣнІд, при всемъ безконечном* развообразій, пред-
ставляютъ главнымъ образомъ тройное различіе: а) ивогда образы 
еоединяются между собою безпорядочно и представляютъ собою 
смѣсь ОТ^ЛЬВІІХЪ яартввъ, ве имѣющихъ САЯЗИ И смысла. Наиъ' 
грезятся или воспомнванія, или предметы страха и надежды, или/ , 
вещи, оставившіявънасъ сильвыявпечатлѣнія, илиблагамірскія, 
или образы грѣха и т; п. Это грезы, о которыхъ говоритъ Сирахъ: 
Сіе по сему видѣніе еновь, прямо .іщу подобіе лица. 
(34, 3). То есть, сновидѣвіе есть не что ивое, какъ мечтатель4-
вое изобрааевіо, составлевное мыслію по какому либо пред-1' 
мету, одно пустое отраженіе, въ аротивополокность дѣйстви-
тельнымъ вещамъ. Таковы большею частію бываютъ сны наши. 
Какъ въ бодрствованіи, замѣчаетъ одинъ благонамѣренный 
мыслитель, душа наша на евоемъ, такъ называемомъ, разумномъ 
языкѣ рѣдко бесѣдуетъ о предметахъ, отаосящихся къ самоЙ 
существенной еа потребности, вѣчному ея назначенію и 
судьбѣ; а по болыпей части судитъ и 'рядитъ о мелкихъ сво^ 
вхъ земныхъ нукдахъ и удовольствіяхъ, такъ и на языкѣ сна 
она большею частію перебираетъ тѣ же ничтоавые предметы 
суетной >визнн, забывая единоеЧіа потребу. 

б) Иногда сердце^ по усповоеніи суетвахт, помышвъ ума и 
тревожныхъ воаделѣній и стремленіи волн, бросаетъ свойвзоръна 
судьбу,дѣятедіность идизньчеловѣка, иявляетсяпрорицалищемъ, 
вразумляющииъ, вредостерегающимъ!илн обличаюпуімъ его, смотря 
по оуществевныйъ потребностямъ души. Оно вѣщаетъ ему ва 

0 - . 
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*эыкѣ снмволичвскомъ^ внраяая *у или другу» мысль • « начер-
тавіемъ раадичныхь обрааовъ, воторые въ таюмиъ слузаѣ полу-
чаютъ каждий совсѣмъ другое гааченіе, вежели. вавое'оня 
ииѣютъ для бодрствующаго равсудта. Это сновндѣніа, © юто-
рыхъ Іовъ говоритъ Эяіусу (съ еврейсяаго тевста): Во «ремя 
сна и въночныхъ тдѣиіяхъ, коьда обьежлеш людей сонь, 
когда они спятъ на постели, Богь открываеть усоо людей 
и научивит запечатлѣваетъ, для тою, чтобы отести 
человѣка отъ дѣм худыхъ, чтобы удалить оть него гор-
дость и чтобы удержать душу отъ могилы (33, 15.16.17). 
Такіе истормческіе замѣчательные сны—изъ евреиской исто-
ріи: бывшіе—Авимелеху, фараону, виночерпт и хлѣбодару его^ 
Навохудоносору, Мардѳхею, волхвамъ, ленѣ Шлатовой; изгб 
персидскоЧ: Астіагу, Крезу, Киру, Камбизу и Артабану; иэъ 
греческой: Агамемнону, Соврату, Аляивіадуі Ксенофоиту, Алек-
еандру Великому; изь римскоЧ: Дедію н Маняію —вонсуламъі 
Гракху, Сцвпіону, Гамильвару, Аннбалу, Силлѣ, Сцишону, объ 
АвгустѢ врачу его, о Юліѣ Кесарѣ жѳвѣ его, Марву Авре-
лію; изъ европеЫкоЧ истѳрш: ОімердуЛатовскому, Курфирсту 
Савсовевому, франклину, Кондильяку, Ломѳшсеву « проч. 

в) Наконецъ самъ Богъ восхащаетъ души изъ вругазеи-
наго ахъ бытія и въ вреспевтивѣ божествеввыхъ образоръ 
раскрываетъимъпутн своегопромысдаотносительеосвоеиЦервеві 
человѣчества, или какого либо народа. Это сверхъестествен-
выя ночныя видѣнія, о которцхъ Самъ Вогъ говорить Аарону: 
Аще будетъ въ вась пророкъ, въ видѣніи тзнают ему, « 
ео снѣ еозглаюлю ему (Кн. Числъ 12, ф^Тавовыі.пророче-
свія ввдѣнія былн, напр., Даніилу пророк$, 

П. Изъясненіе. ",Й1 

і.,уГ Жизнь яыяется вамъ вообще в* двуіЪі.своиствахь: 1)&щ 
том-ъ, что вещи пребываютъ, П|2) аъ томъ, ито онѣ д№кэдмѴи 
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-іф'' Вотеиу *ъ живна чеювѣва в природы должны быть: 1) та-
кія силы, которыми важдется а сохравяется ііьітіе вещей, и 
•2) тавія, посредствомъ воторыхъ обнарувшвается ихъ дѣятель-
яость. Поедику же покой н дѣятемяость, а съ ними и силы, 
еохравяющія и дѣятельвыя, противоположны между собою, н 
въ токе время предволагаютъ другъ друга;то необходвмо яре-
емственяое вхъ госводство въ царствѣ вееленной. Неирерыв-
пав дѣятеяьвость истощала бы свла бытія, а вепрерывныв 
ПОЕОЯ бьиъ бьі смерть, а не жиань. Это-то преемственвое 
тосводство покоя и дѣятельности, овлъ обравовательвыхъ в 
движущихъ, другъ вадъ другомъ я есть перемѣна вочи и дая, 
сва и бдѣнія. Ночью знидется существо, а днемъ ово откры-
вается к» дѣятельности. 

Во всемъ царствѣ бытія бдѣніе вредетавляетея намъ ео-
стояяіемъ, въ коеиъ тдтреннее расюрывается т внѣшкЪе 
в сажстоятельиая жтзт юсподшвуеть жд* Ыщею-
Такъ, напримѣръ, въ природѣ, прв сіініѵ едлнца, расширяетсл 
ашосфера, развертываютсі цвѣты я лвсты растеніи; мвет>-
ныя разсіеваются по обиталвщаиъ вли сферамъ своейвшэвя— 
по землѣ, водѣ и воздуху, и человѢкъ, получая употрѲбленіе 
чувствъ и членовъ, выходвтъ на дѣло свое н иа дѣлавіе свов 
до вечера. Кавдая порознь тварь теоеръ ютъ себя в для себі 
ляветъ, радаергываеііь «вов свособности нсвлы, лосяодствуетж. 
Напротввь, сонь во всей щриролѣ является намъ такимъ состоя-
віемъ, яогда саяы йѣиствующія снжа возвращаются -во 
внутреиность и когда часшная жщнь подшнжтся тетд-
ству всеобщей. Тавъ, напр., атмосфера съ закатомъ солвца 
сгущается къ поверхшісти землн, сокн деревъ отъ вѣтвей слв-
ваются въ корвю, у яивотннхі. ашзнь оставляетъ чувствевпуя 
орудія и мишцы и сосредотовдвается ввутръ; а вміхтѣ ісъ т*вмъ 
и у человѣка душа оставляетъ голову н погружается БЪ область 
сердца,,Ёъэ?оівреия зеіш, шѣсіо коіши&.тдвершіюя ВЛІІ-
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вік» цѣлаго веба авѣздъ^аі ея живыя^іеоэданм.дѣ8<тіюі обра-
зоеательныхъ саль земли. , , м •щ • 

Дѣйствіе сна для нсѣхъ тварейлсостоитъ въ томъ* что 
съ прекращеиіемъ внѢшней дѣятельности и подъ вліяніемъ об 
іщей жвзни, т.е., лрипервомъ—отрыцагпельномъ,&посліцвем.ъ~-
тложтжльтш вдіаніи, растнтельвыа сялы поиравжявлъ 
оргаиы, уподобляя имт. восприяятую матерію. Тавъ въ пеорга-
нической природѣ, съ, упадкомъ, растворяющен свлы свѣта а 
електричества и съ приращеніемъ живательвой снлы тяготѣнія 
Е иагаетизиа, стахін нашей шшеты—воздухъ, вода и земля 
волучаютъ ббльшую связь отъ того, что атмоефера сжимается 
въ пары, пары сыова восполняютъ еобок» количество воды, вода, 
пронвкнувшись воэдухомъ, вѣроятно, уепѣтнѣе совершаетъ ра>-
боту внутренвяго образованія земли и ея искоиаемыхъ произ-
веденій. Такъ а въ каждой живой твзри, что ова дѣятельно 
произвела отъ себя и приняла въ себя днемъ, то вочью утвера-
дается въ аей и обращаетея въ ея субстанцію. На сяхъ основа 
віяхъ ыожно иаъяснить аамъ и состоявіе души во время бодр-
ствованія и сна, равно кавъ н сновидѣнія ея. 

1) Бодрствтпое состояніе души есть такое состояаіе 
ея, погда она сщестуеш « дѣ&сшуеш сама оть себя. 
и для себяу і. е., когда ова совваетъ себя а свободао распо-
лагаетъ собою. Какъ всякая дѣятельность слагается изъ воспрія-
тія и воздѣйствія, такъ я бодрственная дѣятельность души 
частію воіспрвнимаетъ (познаетъ), частію »е воздѣиствуетъ 
(свободно дѣйствуетъ). Средоточіе'мъ того и другаго служитъ 
самосознаиіе. Сущность самосознавія есть мышлвніе субъекта 
осамомь себѣ. Почему все, что душа восприниыаетъ въ себя 
арѣніемъ, осяаааіемъ ипроч. чувствами, и все, чтооаа раскры-
ваетъ изъ себя движеяіями членовъ или рѣчью, дулжно быть 
ояивлено этою мысдію; я познаю, я дѣиствую. Съ этою мыс-
лію душа воспранимаехъ какъ оредмѳты ею ощущаемые, тавъ 
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а слова слыпмнныя, отдѣльныя прѳдстаалевія длагаетъ вь пвг 
вятія, понятія въ идеи. Съ этою мысдію она расврываетъ внутт 
реввее свое содерканіе, кавъ въ дѣлахъ послѣдовательно ею 
совершемыхъ, такъ и въ словахъ, СВЯЗЕО выражшщахъ раз-
личныя ея идеи. Кто не мыслатъ такимъ образомъ въ бодр-
ствованіи, тотъ спитъ съ отврытымв глазами, и ходя. Таквмъ 
обравомъ вся лнчвость человѣка, всѣ дорознь его естественныя 
чувства и стремленія, тѣлесння, душевныя и духовныя, словомъ — 
все ето естество во вреня бодрствовавія возвышены до 
разумностя, Бодрствоваиіе позтоиу есть напге норыальное 
состояніе. Только въ бдѣніи мы собственно люди. Этою мысли 
тельностію н свободою человѣкъ отдѣляетъ отъ еебя міръ внѣш-
ній и господствуетъ вадъ яииъ; въ слѣдствіе этого отрѣшенія 
своего лица отъ міра, овъ и воспрцнимаетъ впечатлѣвія. оігъ 
него ва стольво, ва сколько этого хочетъ и дѣйствуетъ на 
него, вогда ему угодво. > 

9) Въ состоянги спа, душанашанапротивъсуществуетъ 
не въ себѣ самой и ие для себя. Духовная дѣятельвость со* 
знанія, раэума и воли въ ней упадаетъ потому, что тѣлесные 
органы ея—головной мозгъ н идущіе изъ него чувственные и 
двигательвые нервы ве' имѣютъ уже въ себѣ болѣе энергіні 
литаются способностеі совершать обычныя свои отправленія, 
частію потому, что во врема бодрствованія они истощились 
сами въ себѣ отъ дѣйствія на нихъ духовнихъ силь разума и 
воли, а частію потомуг что съ захожденіемъ солнца они уяе 
ве привимаютъ въ себя болѣе веобходимыхъ для ихъ дѣятель-
ности возбушденій свѣта и элентричества. Вмѣсто системы го-
ловныхъ нервовъ, во время сна, дѣйствуетъ въ тѣдѣ одна 
тольво система растительныхъ, желудочныяъ вервовъ, возбуж-
денвая и усиливаемая въ> евоемъ дѢ&ствованщ дѣйствіемъ маг-
витвыхъ силъ земда, а можетъ быть даае луны и звѣздъ.— 
Вслідствіе этого а душа проявляеть еебя во время сяа та • 
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кмыъ^обраэомъі кавъ возволяютъ в отіредѣзяють ее дѣйотво-
ваяъ подвластнше ей теперь тѣлесные оргавы, т, е. ова виветъ 
теперь только сердцем. Сердде «сть совокушіость нашихъ 
естеетвенвыхъ стремлені8,—есть влечевіе вашей дутаи къ бы-
тію внѣшнену. По сердцу душа ееть не самостоятельное су-
щество, а аодчнненное ввѣтнему бытію, членъ въ систеиѣ все-
леннов. Это отношевіе ез къ ввѣшвему бытію также слагае-теа 
азъ двухъ сторонъ: ивь аоепріятіл ш воздіьйствія; но вос-
пріятіе душн сердечное огяюдь не есть свободное исозкатель-
ное, а страдателъвое и веопредѣдеввое, т. е. вростое чувсшво 
или чутьв; равно какъ н вовдѣнствіе ве разумно—выполяяе-
моѳ въ дѣйствіяхъ хотѣвіе, а тодько одно непосредственное 
душевное влеченіе, безъотчетиое меланіе. Поелнву еердие, стре-
мящееся въ предметамъ, и предметы его стремдевія ваходятся 
въ союзѣ между собою н другъ въ друга проннваіотъ, то от-
сюд& образуется въ душѣ еимпатвческое вѣкое дально-чув-
ствІе иле предчувствіе, шрѣдко открывающееся въ душѣ во 
вреия сна. Средрточіемъ чувства и желааія служитъ теперь 
естѳствевное стремлевіе души, влв еамовозбуждвніе ея. И 
такъ и въ сонномъ состояаіи своемъ душа сохраняетъ тѣ яе 
черты своего образа, тѣ ае снды, но только въ друтвмъ ввдѣ. 
Раздѣльное познанІе ставоввтся теиерь неоаредѣлвБвяиъ ощу-
щеніемъ, свободное хотѣніе бевъотчетяымъ влеяеніемъ, «амо-
соананіе самоеоябулщеніемъ. Теперь разумно-свободнаа дѣа* 
тельвость душв обращается въ естественно-иветинвтнвву ю. Поль • 
за сва для душя двоякая: I) Дабы то, что человѣкъ въ бодр-
ствованін своемъ духовно позналь или едѣлаіъ, могло ему усво -
яться, надобно, чтобы оно такъ скавать отлоаилось и окрв-
столаиэовалось въ вемъ, при аосредствѣ образовательмыхъ «илъ 
тѣла; нбо тѣло есть орудіе самовоспнтааія душн; а это н со -
вершаетса во времд сва: БИѢСТѢ съ обращевіемь крови около 
оргавнческаго еердЦа въ »тоівремя № рроло духовнагосердца 
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обращаетея непрерывающійся токъ представлееШ ЙПОМЫСЛОВЪ, 

кои подобно элементамъ крови, то прптягвваются имъ къ се-
бѣ, то отталкнваются;—прн чемъ прнтянутое душою посред-
ством* растительвыхъ отправленій кристаллнауется, такъ ска-
зать, въ духовное тѣло дупш. 2) Когда вся разумно-свободиая 
дѣятельность души сходится къ своему корню—сердцу, то въ 
корениыхъ его стремленіяхъ, нензиѣвно вѣрныхъ своему на-
нравленію, особливо въ основномъ влеченіи сердцакъБезконечно-
му н въ отвѣтномъ на него вѣяніи свыше, всѣ салы души какъ 
бы осматриваются, становятся въ свой духовный меридіанъ {орі-
ентируются), т. е. исправляются,. освѣжаются, оживотворіются. 
Отсюда-то свѣжесть души по пробужденін, рѣшеніе недоуиѣ-
ній я вопросовъ, новыя возбушденія къ добру н проч. Но какъ 
тѣлесио-раетительная дѣятельность желудка совершается не безъ 
вліянія ввѣшнихъ силъ природы, еыу споспѣшествующихъ, такъ 
и обравованіе духовнаго существа души совершается не безъ 
вліявіб на него силъ духовныхъ, свѣтлыхъ или темныхъ^ 
смотря потому, канаиъ душа болѣе отверста. Отсюда-то м?г 
литвы Церкви къ ангелу хранителю о заступленіи отъ навѣ^, 
товъ діавола, къ Спасителю—объ осѣненіи Духомъ Святыиъ 
и проч. Эти молнтвы тѣмъ важвѣе, что сѳрдцѳ въ состоявін 
сна ,страдательно( лодчиняется, вліянію, внѣшнихъ духовныхъ, 
свдъ.. , , 

3) Сноеидѣнід.—И въ состояніи сна душа стремится 
удержать свой образъ личности. Ибо ея образъ илн существо 
веподавнмы, существо же дупш есть мышденіе, какь говорвли 
картезіавцы; посему душа не можетъ не мыслить и во снѣ. Но 
1) Эта дѣятельность душн во вреия сна ставовится чисто субъ-
евтивною и теоретическрю, ибо съ закрытіемъ внѣшннгь чувствъ 
и бездѣйствіемъ членовъ онане соображается болѣе съ міромъ 
дѣйствнтельнымъ и не распространяется на него. 2) Она есть 
дѢятельность не; самосознательная и не свободная, иба,оргавъ 
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_ ея—ыозгъ^лишёнъ теперь жизне-дѣятельностн, а обварувивается 
. въ той формѣ, кавая опредѣляется господствующимъ теперь 
иелудочиымѵ иозгомъ, снстемою узловъ нервныхъ, т. е. въ фор-
иѣ духовво-растительной. 3) Она управляется всецѣло одннми 
непосредствевными стреыленіями н наклонвостями сердца, ибо 
душа въ соетоянів сва, какъ скааано, ааветъ сердценъ; а 
живя Однимъ сердцеыъ, она йвчѣмъ внѣшнимъ, объективнымъ 
ве связывается, и слѣдуетъ юлько свониъ1 внутренннмъ, субъ-
ективнымъ желаніямъ. ' 

' і . 1 1 

•'"' Изъ1' сказаннаго легко изъясяяются всѣ свонства своеи-
дІній: «)' мнимая предлежательность сновндѣній. —Душа 
во время сна не возвышается въ мышленію о себѣ самой, по-
тому что связана узами прароды; но по з-тому самому она, 
производя разлвчныя вартивы н явленія, не замѣчаетъ, что 
она же сама есть ихъ художница и приписываетъ имъ не-
зависимое отъ нея существованіе въ ыірѣ дѣйстввтельномъ. 
в) Хаотическое разиообразіе и теченіе сновидѣній. Сно-
вндѣнія суть1 произведенія ве свободной дѣятедьвости, а со-
четаваются жекду собою по извѣстнымъ законамъ ассоціаціи 
идей, ыеханизмъ воторой подчиненъ впрочемъ стремленіямъ 
сердца. Ибо мы замѣчаемъ, что душа наша, стремясь, мыслію 
по кавой лвбо цѣпи идей, какъ .скоро заходятъ въ ве-
щамъ безъинтереснымъ для нея, останавливается и возвра-
щается назадъ къ вещамъ для нея пріатиыыъ1 нли заниматель-
ньшъ. Отсюда проясходитъ особенное отношевіе сновндѣній къ 
сердду.' Всѣ образы круяатся. около сердда, и иаъ внхъ оно 
избираетт.''любнмые, ііотъ прочихъ уклоняется; въкругѣіэтихъ' 
образовъ1 оно виветъ, какъ въ своей' стихіи. Отсюда во снѣ уч 

всякаго свой міръ: ворыстолюбввоыу' снятся деньги, сластолю-
бивому—столы, агрову—игрн, разсѣянному—удовольствія. ?) 
Неимовѣрная бысіпржа сндвидмій. Въодво ытновеніе ду-
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ша облетаетъ во снѣ пебо -а зеалю, сочетаваетъ неизмѣримымъ 
разстояніемъ раздѣленньія проетранства и вреиева, разверты-
ваетъ и смѣпяетъ обширнѣйшія и великолѣпвыя паворамы; это 
потому, что эта земля и небо, эти времена и пространства, 
этотъ неястощимый матеріядъ ея художественной дѣятельно* 
сти находится въней самой, и суть еяяе собствевныя летучія 
мысли. Епрочемъ нельзя не видѣть въ этой ісвободѣ созерца-
вія и производительности нѣкотораго прообразованія и начат-
ка будущей свободы,которая предназнапева дутѣ въ вѣчностн. 

0 сновидѣніяхъ должно 'рѣшить слѣдующіе вопросы: 

і,,^) Чѣмь отлтать состоянів.сновидѣнійотъ состо' 
яніц ,6одрсшеннаго сознанІя? Вовросъ которымъ озадачилъ 
еѣиогда Наполеонъ профессора фалософіи въ Павіансноиъ, уаи-
верситетѣ 

ОтвѢтъ. Сходство между обоими состояніями есть, но 
только формальное, поверхностное, именно,—что тоиу и дру-
гому свойственны предстаеленІя. И въ бодрствованіи ны нред-
ставляемъ себѣ ввѣшвій міръ и всѣ свои отногоенія,—и во снѣ 
также. И въ бодрствовавіи обращается въ дунгѣ множеотво 
мечтателъныхъ, несообразныхъ съ дѣйствительностш, сонныхъ 
представленій,—и во снѣ бываетъ много представленій, согла-" 
сныхъ съ дѣйствительностію, бодрственныхъ. Но бодрственное 
и сонвое сознаніе отличаются однапожь между собою довольно 
рѣзко. Бодрственное сознаніе имѣетъ твердый порядовъ, по-
тому что міръ, къ которому оно обращено, самъ твердо ра-
сположенъ, движется въ формахъ нространства и времени, су-
ществуетъ и жаветъ по неизмѣннымъ эаконамъ, категоріямъ, и 
имѣетъ единство. Напротивъ сонвое сознавіе хаотично, оно пе-
ремѣшиваетъ пространства и времена, нарушаетъ законы, един-
ство обращаетъ въ миожественность. Правда, въ сонномъ со-
«тоявіи душа является какъ бы свободнѣе, ибо не связывается 
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порадаомъ дѣнстввтельнато ыіра, своевольно располагаетъ всѣ-
мн скопившямися въ ней матеріялами представлевій; ст> бы-
етротои молвіи перелетаетъ цѣлые ихъ рады, однимъ взороиъ 
обннмаетъ огроыныя вространства и времееа,—и это именно въ 
ней мохетъ быть авіісіраііа будущей евободы въ вѣчностн, но 
по краинѣй мѣрѣ теперь твердый норядокъ дѣйствительнаго 
міра есть для нея освова, на.которой ова раскрываетъ свон 
снлы, свою свободдую дѣятѳльность и воспитываетъ себя 
къ иагинной духовной" свободѣ будущѳй жнша. ' 

2) Изъ чего и кат образуются сновидѣпІя? Отвѣтъ. 
Сновидѣніе есть свззь н взаимное нронакновевіе разумно-бодр-
ственнаго и естественно-соннаго состоянія душв подъ вліяніемъ 
высшаго духовнаго міра. Поэтоыу содержаніе сновидѣній яаим-
ствуется нзъ трехъ источннковъ. Съ одной стороны бодр' 
ственная жизнь отрааается въ сонной. Что мы дѣлали, испы-
тывали, особенво о чемъ заботились, то и срезится намъ во 
снѣ. Эти грезы суть отголоски шума и движевія земной дѣя-
тельностн, подобные кругамъ, которые распроетраняются отъ 
брошеанаго въ воду каыня. Нѣкогорыа новыя впечатлѣнія 
бодрственныя даке н во время сна проняваютт. еще въ душу, 
и віодятъ въ смѣеь грёзъ; но уаѳ большею частію видоизмѣ-
няются въ воображеніи. Такъ, напр. прикосвовеніе горячаго 
тѣла къ ногѣ спящаго возбуждаетъ трезы о пояарахъ. Съ дру-
іоы стороки вса естественн&я вдзнь, т. е. все то царство 
бытія, въ сннпатическое сношеніе съ которымъ входитъ душа 
чреяъ тѣло, такве отрадается въ грезахъ: такь состояяіе здо-
ровья или нездоровья, климатъ, состоянів погоды и проч.,—все 
ато дѣйствуетъ на душу, и во вреыя сна отражается въ сно-
видѣніяхъ. 

Отсюда происходитъ въ нен предчувствіе будущихъ есте-
ствевныхъ событій. Ибо душа во время сна входитъ симпатит 
іескв кь жазвь првроди. Шсверхь тогр, когда душа екоаьвд 
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нибудь привыкла жвть духовнмо ЖИЗЕШ,І 'ін^отрѣшившись отъ 
бодрственнои дѣятельвости наетоящаго и связываясь сритомъ 
узами првроды, она во снѣ предается своему коревному вле-
ченію къ Безконечному, и тогда-то въ ней происходятъ осо-
быя духовныя ощущенія, видѣнія, сношеніе съ духоввымъ мі-
ромъ. Цервые свн отголосокъ прошедшагоу вторые будущаю, 
третьи еѣчааго, 

3) Вадобно ли и какъ изъяснять сны? а) Если въ 
сновидѣніяхъ отрашается прошедшее а будущее или вѣчное, 
то изъясненіе нкъ весьма важно. Но весьма трудно было бы 
подчиішть языкъ грезящей душя какимъ либо правнламъ, Онъ 
бываетъ весьма различенъ оо лицамъ, полаиъ, возрастаыъ, 
теяпершентамъ, воссомияавіямъ и безчаслелвому множеству 
самыхъ случайныхъ обстаятельствъ. Языкъ сна есть болыпею 
частію символическій, въ которомъ . мысль представляется въ 
какомъ либо образѣ. Онъ основываеФся на соотвѣтствіи ыіра . 
духовназщ и «увственкаго. Это соотвѣтствіе веегда сохраняется, ^ 
но душа въ паденіи перемѣшада истинную точку зрѣнія на ; 
вещи и влагаетъ въ предметы частію свой субъективный смысіъ:. = 
Отеюда происходатъ различные, такъ сказать, діалектыьцзыва 
сновъ. Главаѣйшимъ образомъ въ ыемъ моано различиіь тря 
варѣчіа илн образа рѣча. 

«) Шрааы сновъ цаходяшся иногда в» прямомъ отно* , 
шеніи въ идеямъ,—ато языкъ метафоричежій. Такъ, напр.,., 
іернистыЗ путь на гору означаетъ трудвоети; адти по льду.~г •; 
оцасность аолоаенія, мракъ—печаль ипроч. р) Но иногда—в»,. 
обратномъ отношеніи т идеямъ, такъ что высокое ддя насъ 
засто лредстаыяется т снѣ лодъ образама нишшв, лріятиое 
подъ образамм мучительвыии; считаемое полезаымъ—подъ вредг ^. 
выми и проч. Напр. девьги—подъ ввдомъ вавоза^ иовыженіе-г • 
подъ ввдомъ паденія, подарии—-подъ видомъ побоевъ и проч* 

№ 
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то. отдаленномъ, загадочномъ, таинственномъ соотношеніщ 
не ивѣя съ нцми аи еходства, вв аротивоподожноега. Такъ, 
вапр. страсти представляются додъ вадомъ кавихъ лябо живот-

. ныхъ, любовь подъ видомъ луча отъ любящаго лица лъ люба-
мому, общественное бѣдствіе подъ вадомъ землетрасенія, свявь 
съ родивою подъ видомъ нуповины и проч. Кто черезъ само 
испытаніе дозналъ пѣчто изъ зтихъ наріьчій « когда 
какои языкъ болѣе употребляетъ^ душа ею-во еіііь, тотъ 
можетъ нѣсколько уразумѣвать свои сныу но не чужіе, 

б) Іірямое рааличіе сяовидѣній зависатъ отъ врямаго 
иравственнаго состоавіа сердца. И вмевво: ' ' "•'1 

1) Сердце, занятое любовію къ міруу разсматрвваегь вещи 
, только въ отвошеніи ихъ къ своему я. Посему сновидѣнія1 та» 

кихъ людей есть тольво дѣйствіе воснроизводителънаго во-
ображенія, переносящаго и въ совъ тотъ самый міръ, вото-
рымъ живутъ они и въ бдѣніи, и ве имѣютъ нвкаиого смысла. 

4 Образы ихъ составляются по законамъ ассоцгацт ндей, кото-
: рыя видоизмѣваются здѣсь боэьшвмъ ила меньшвмъ отвоіие-
с ніемъ ихъ къ сердцу. Отъ нечпстаю что будетъ чисто,— 

говоритъ Сирахъ о сновидѣніяхъ, и отъ лжтаго чсакъ 
иетина? т. е. какой чистоты моано оаадать въ созерцавіяхъ 
сердца, когда сердце помрачево нечиетотои; нкакой истввы, 
когда вся кизнь сдѣлалась локью. Это Мрачная ночь въ душіъ, 

2) Сердце, стремящееся къ Богу, постоянно ищетъ евѣта 
и мвра. Но и въ сердцѣ свѣто-и миролюбца разввваются нвогда 
обольщенія и грѣховныя заблушденія; тогда восходитъ въ 
сердцѣего луняый свѣтъ первоначальнаго вѣденія 8 образы, 

*. п о внутреинему своему зиаменованію, соединяются въ живое 
і^ слово ваученія, предостереженія, утѣтевія ипроч. Тогда вся--

кое зло, облевающееся р а чедовѣва въ нривдекательную на-
І руавость, является ему подъ гнусными образами, все вад-
, мѣвшщее чеховѣиа водь нвзкимѴ,^івсе, в* чою» думаетъ оаъ 
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обрѣсти миввь^является смертію. Здѣсь то сердце покушается 
отвести человѣка отъ дІлъ худыхъ, удалить отъ него гордостъ, 
удеряать душу его отъ могилы- Эги сновидѣнія суть лунная 
НОЧЪ «6 дуШѢ. .ч. 

3) НаконецѴ сердце, сдѣлавшееся храыомъ Духа Святаго, 
саыъ Богъ озаряетъ, для великихъ цѣлей евоихъ, свѣтомъ во 
время сна и при номощи его вселенная свова становится зер-
калоыъ Бодества, и всѣ предыеты, нодъ вліявіеыъ Духа Божія, 
по внутреннему .своему аваыеновавію соединяются для выраже-
нія путей Ьокественнаго промнсла въ научевіе вѣканъ и нат 
родаыъ. Эти сновидѣвія суть какъ бы свѣтлая утренняя 
эаря, тихін разсвѣтъ приближающагося свѣтлаго дня. 

4) Иате еыводы теоретическіе и нравственные слѣ 
дуютѵ изь ученгя о ,снѣ? а) Совъ есть столько же 
существенный ыоментъ ,въ нашей авзни для души и тѣла, 
какъ и бодрственное, состоаніе: въ нервомъ образуется 
духовво-тѣлесное существо, во-второмъ оно обнаруживается 
въ дѣятельвости. Посеыу сонъ и бдѣвіе находятся въ такомъ 
де отношеніи между собою, въ какомъ бытіе и дѣйствіе, одно 
служитъ основаніемъ другаго; а то в другое основапіемъ вѣч-
ной жнзни. 

б) Посемуне воображай, чтобы твои мысли?! ноступки и 
велавія были что либо несущёственное, они тоже для души 
твоей, что пища для тѣла. Все, что ты принималъ твоимъ 
сердцемъ, войдетъ въ существо твое и пойдетъ съ тобою въ 
вѣчность. ' ' 

в) Душа претерпѣваетъ нѣкоторыя измѣненія вмѢстѣ съ 
тѣломъ, и во время сна тѣлеснаго въ ней открывается иногда 
вѣденіе, не огравичиваемое пространствоыъ в временемъ. Зна-
читъ бытіе душ^ не зависитъ отъ тѣла, а есть безсмертное и 
саыостоятедіное. 
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кэгаив). Въ е#рдцѣ хивѳлъ 'ещѳ вѣденіе, ие ограничиваемое про-
стравствомъ'.« вреиенеыъ. Впрочемъ, не должва думать, чтобы 
нравственвое совершенство человѣка соетояло вь подчиненів 
разума и вола владычеству сердца. Его вѣденіе а стремленіе 
безсознательны и невольвы; иставное же достоинство человѣка 
составляетъ разумное самосознаніе и свободное. самоопредѣле-
віе, кои принадлежатъ разуму и волѣ. 

."і і : д) Въ соетоявів? сва открывается внутренвШі*' пота<епный 
сердца человѣкъ. Посему внияай въ снввидѣнія, дабы узиать 
нравстеевное свое состоявіе. То, чѣмъ душа преимущественно 
ваввмается •• т снѣ; яыенво обнаруйнваетг росподствующій 
враветвенвый ея характеръ. ' V -• ; ІІІУМГ 

ѳ) Сердце, прониквутое любовйо *і; Богу^Ф^вааренное 
внутренниыъ свѣтомъ, въ сновидѣніяхъ даетъ ввщай* нерѣдко 
совсѣмъ другое значеніе, некели кавое находитъ № вихъ любо-
знательный разеудокъ нли чувственность. Значитъ послѣдніе 
©бввмаютъ только внѣшнюю сторову природы. Для любащаго 
Вога сердце имѣетъ ключъ къ еетествовнааію внутреввему!, 
которое виднтъ > в*: природѣьі откровенное слвво ' Божіей' ярв-
МуДрОСТИ, > > ' '1' {'(,', '•••! 

.;« ІІ-Ы 
( ж) ]̂ о снѢ, при упадкѣ ^сво.боды .̂ подъ^ вл|ріеыъ духов-
ныхъ силъ совершается духоввое плототворепіе,, Прчеыу|рредъ 
наступленіеыъ сна наиъ долашо быть какъ мохпо остороишѣе 
въ своемъ поведеніи; старатьсз, какъ можно, настраивать 
душу. свою къ чистымъ мыслямъ^ святымъ чувствамъ—усердной 
молатвой, а тѣло. благоустроять—воздерваніемъ. 


